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ДИСКУССИЯ АФГАНИСТАН КАК ТЕАТР ВОЙНЫ С РОССИЕЙ  В СРЕДЕ ВЫСШЕГО 
БРИТАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ В 80  ГОДАХ XIX ВЕКА

“AFGHANISTAN AS A THEATER OF WAR WITH RUSSIA” IN DISCUSSION OF THE BRITISH HIGH 
COMMAND IN THE 80 S. OF XIX CENTURY 

В настоящей статье автор на основе документов британских архивов анализирует деятельность выс-
шего британского командования в 80-х годах XIX века по планированию военных операций против России в 
Афганистане и сопредельных с ним территориях. В основе исследовательского интереса лежит переосмыс-
ление устоявшейся в историографии научной точки зрения по вопросу трансформации британской военной 
стратегии в Центральной Азии в обозначенный хронологическими рамками период.

Ключевые слова: Большая игра; военная разведка; военно-стратегическое планирование; международный 
кризис; Главный штаб.

The author analyzes in this article the activities of the British high command in the 80s of the XIX century in planning 
military operations against Russia in Afghanistan and adjacent territories, based on documents from the British archives. 
The research interest is based on the reassessment of the point of view established in historical works on the issue of the 
transformation of the British military strategy in Central Asia in the period indicated by the chronological framework.

Keywords: Great game; military intelligence; military strategic planning; international crisis; Head Staff.
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В конце 2021 г. правительство США вывело свои 
военные контингенты из Афганистана. Это привело 
к падению местной администрации и захвату власти 
движением «Талибан» (запрещено в РФ), что застави-
ло вновь обратить пристальные взоры всего мира на 
Средний Восток и изучать возможные перспективы по-
литического устройства региона в обозримом будущем. 

Подобные события, в свою очередь, позволяют нам 
обратиться к историческим эпизодам относительно не-
давнего прошлого, когда Афганистан являлся точкой 
сопряжения интересов двух крупнейших империй – 
Российской и Британской в рамках т.н. «Большой игры» – 
и играл важную роль в военной стратегии Соединенного 
королевства в последней трети XIXстолетия.

Фактически со второй половины 70-х гг. XIX в. 
в среде высшего британского командования Афганистан 
воспринимался не только как буферное государство, от-
делявшее российские владения в Центральной Азии 
от Индии, но и как вероятный театр войны с Россией. 
После завершения второй Англо-афганской войны 
(1878–1881) развернулась довольно жаркая дискуссия 
в армейских кругах по вопросу определения места и 
значения Афганистана в британской военной стратегии 
на Среднем Востоке, которая, по мнению ряда истори-
ков, после событий Пендинского кризиса 1885 г. стала 
приобретать преимущественно оборонительный, а не 
наступательный характер. В частности, подобную по-
зицию занимает британский исследователь Р. Джонсон 
[5, pp. 717, 742–743]. Среди русскоязычных авторов схо-

жего мнения придерживается М.К. Басханов [1, c. 103–
105, 119–120]. Однако, на наш взгляд, военная стратегия 
Соединенного королевства в Центральной Азии и дис-
куссия, выстроенная вокруг нее, в среде высшего бри-
танского командования не претерпевали на протяжении 
80-х гг. XIX в. кардинальных изменений – Лондон упор-
но отстаивал идею активной обороны по операционной 
линии Кандагар–Кабул, а Симла выступала за реши-
тельные действия по направлению к Герату.

В целом проблема обороны Индии от «русской угро-
зы» является наглядной иллюстрацией нараставшей 
тенденции в 80-х гг. XIX в. в политических структурах 
Великобритании к осуществлению более комплексного 
подхода к решению данного вопроса на основе военной 
науки. 

Дислоцированные в Индии войска подраз-
делялись на отдельные армии трех крупных 
провинций-президентств еще со времен Ост-Индской 
кампании – Бомбей, Бенгалия, Мадрас – имевших свой 
штаб, военную организацию и главнокомандующего. 
Верхнюю ступень в этой иерархии занимал главноко-
мандующий войсками Индии, обеспечивавший наря-
ду с этим прямой контроль над Бенгальской армией и 
подчинявшийся лично вице-королю. Такое администра-
тивное разделение англо-индийских войск на три пре-
зидентства порождало дополнительные сложности с 
точки зрения их военной организации. 

На практике полностью отсутствовала систе-
ма централизованного высшего командования ар-
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мией и управления ее отдельными институтами. 
Главнокомандующий в Индии не мог напрямую контро-
лировать туземные армии Мадраса и Бомбея, и его пол-
номочия в этих президентствах ограничивались лишь 
надзором над британскими войсками [8, pp. 41–49; 11, 
pp. 55–56]. В то же время, согласно исследованиям Б. 
Робсона, в Индии не существовало резерва и каких-
либо мобилизационных схем. Соответственно не было 
предусмотрено наличие в мирное время интендантских 
служб, штабов различных оперативных соединений и 
единого Генерального штаба для составления планов 
возможной кампании, поэтому сведение полков в брига-
ды и дивизии сопровождалось огромными организаци-
онными, финансовыми и материальными проблемами 
[11, pp. 63–64]. Таким образом, несмотря на сравни-
тельно большой военный контингент, расположенный в 
Индии, в размере 190 тыс. чел. [8, p. 5], лишь небольшая 
часть этой внушительной цифры могла быть задейство-
вана в операциях за ее пределами. При этом местная 
армия могла эффективно вести ассиметричную войну 
против менее развитого в военном отношении про-
тивника (Абиссинская кампания 1867–1868 гг., Англо-
афганская война 1878–1881 гг.), но ее организационная 
структура вряд ли была готова к столкновению с совре-
менными европейскими войсками.

Недостатки военной организации в Индии, выяв-
ленные в ходе второй войны с Афганистаном, заставили 
местных властей пересмотреть механизм развертыва-
ния англо-индийских вооруженных сил и принцип их 
военного и административного управления. Для этого 
в июле 1879 г. была сформирована специальная комис-
сия под председательством вице-губернатора Бенгалии 
сэра Эшли Идэна в составе компетентных британских 
офицеров, таких как генерал-майор Ф. Робертс и пол-
ковник Ч. Макгрегор. По итогам ее работы был под-
готовлен объемный отчет, в которым на основе опыта 
столкновений с афганцами, военные специалисты 
сформулировали программу последовательных преоб-
разований англо-индийской армии, конкретизировав 
форму дальнейшей «наступательной политики» Англии 
в Центральной Азии на ближайшие десятилетия. 

В частности, одной из главных рекомендаций ко-
миссии стала подготовка «для операций против России 
или Афганистана при поддержке России двух армей-
ских корпусов от 50,000 до 60,000 чел. при 180 орудиях» 
[8, p. 7]. Для этого по заключению специалистов тре-
бовалось упразднить систему трех отдельных армий-
президентств и заменить ее на четыре единообразных 
армейских корпуса, четко привязанных к определен-
ным районам Индии по территориального принципу – 
Бенгальский, Пенджабский, Бомбейский, Мадрасский. 
Во главе каждого корпуса следовало назначить генерал-
лейтенанта британской армии, стоявшего во главе 
грамотно организованного штаба из офицеров, пред-
ставлявших все ветви военной администрации в Индии 
[8, pp. 21–22]. Комиссией также предлагалось сформи-
ровать резерв в 60 тыс. чел., быстро мобилизующийся 
в случае национальной угрозы [8, p. 7]. Это в свою оче-

редь настоятельно требовало улучшения существую-
щей местной транспортной инфраструктуры, поэтому 
председатели уделили особе внимание системам ком-
муникаций. Они пришли к выводу о стратегической 
необходимости дополнительно провести две железно-
дорожные ветки из Индии к Кветте и Кохату с целью 
концентрации войск на северо-западной границе, чтобы 
в случае очередных осложнений с Афганистаном или 
Россией в Центральной Азии обеспечить быстрое за-
нятие Кандагара и Кабула [8, pp. 164–165]. Также были 
представлены подробные рекомендации по структури-
рованию вертикали военной власти для чего ставку глав-
нокомандующего следовало переместить из Калькутты 
на постоянную основу в Симлу вместе с Генеральным 
штабом и подчиненным ему разведывательным депар-
таментом, которые полностью обеспечивали контроль 
над процессом военно-стратегического планирования 
возможных кампаний, снабжения и мобилизации дей-
ствующей армии[8, pp. 49–56].  

Таким образом комиссия Идена экстраполировала 
опыт европейских военных организаций того време-
ни, где каждый отдельный территориально-окружной 
корпус представлял собой с одной стороны полностью 
обособленную боевую единицу, с другой – за счет еди-
нообразного подхода к управлению – высокоорганизо-
ванное тактическое соединение, способное эффективно 
действовать в составе крупной армейской группировки. 
Начальник Азиатской части Главного штаба полковник 
Л.Н. Соболев 29 мая 1880 г., комментируя поступавшие 
из Лондона сведения о результатах комиссия Идэна, пи-
сал, что переустройство англо-индийской армии, «без 
сомнения, упрочит положение англичан на полуострове 
и даст им возможность действовать более решительно 
на своих границах» [2, Л. 15].

Однако сразу после официального окончания вто-
рой Англо-афганской войны в мае 1881 г. пришедшие к 
власти либералы перешли к традиционной для них по-
литической концепции «искусного сдерживания»(mas
terlyinactivity), которая совершенно не разделялась ар-
мейской корпорацией как в метрополии, так и в Индии. 
Кроме того, ряд реакционно настроенного офицерства 
во главе с Верховным главнокомандующим вооружен-
ных сил Великобритании герцогом Кембриджским 
выступал категорически против каких-либо серьез-
ных нововведений в военно-административную орга-
низацию англо-индийской армии [10, p. 241]. Поэтому 
правительство У. Гладстона довольно избирательно и 
медленно имплементировало рекомендации комиссии 
Идэна. В частности, подверглись сокращению 4 тузем-
ных кавалерийских и 18 пехотных полков, за счет кото-
рых была повышена численность кадров в остальных 
туземных пехотных и кавалерийских полках до 832 
и 550 чел. соответственно. Также, три отдельных ар-
тиллерийских департамента армий Бенгалии, Бомбея 
и Мадраса упразднялись и переходили под единое 
управление индийского правительства. Реорганизации 
частично подверглась и система транспортного снаб-
жения: в мирное время в каждом округе учреждалось 
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особое депо для хранения перевозочных средств, число 
слонов в качестве транспорта сокращалось и увеличива-
лось количество легких повозок, запряженных мулами 
и пони, а также составлялся единый устав комиссариат-
ской службы для всей Индии [4, pp. 28–29; 3, Л. 69–73]. 

Тем не менее, главные рекомендации – упразднение 
трех армий-президентств и создание четырех армей-
ских корпусов, территориально привязанных к местам 
комплектования и мобилизации, – оставались нереа-
лизованными вплоть до 1895 г. Также, несмотря на 
постоянное увеличение общей протяженности железно-
дорожного сообщения в Индии с 1878 по 1885 гг. с 8 до 
12 тыс. миль [9, p. 1], меры по улучшению транспорт-
ной инфраструктуры не оказывали влияния на принци-
пиально важные вопросы – скорость сосредоточения 
армии на северо-западной границе и упрощение систе-
мы ее снабжения во время выполнения последующих 
операций.

Параллельно Россия продолжала укреплять свои 
позиции в Средней Азии. После взятия Геок-Тепе 24 ян-
варя 1881 г., она присоединяет к своим владениям те-
кинский оазис.  Данное приобретение открывало новые 
возможности для стратегического развертывания рос-
сийской армии и привело к постепенному смещению 
центра тяжести ее возможного удара с Туркестана на 
Закаспийскую область по направлению к Индии в слу-
чае очередного конфликта с Великобританией. В фев-
рале 1884 г. царское правительство провозгласило об 
аннексии Мерва, что практически завершило процесс 
покорения Средней Азии и включения ее в администра-
тивный состав Российской империи. 

На фоне стремительных завоеваний России в 
Центральной Азиии активизации политики «искусного 
сдерживания» значительно возросли алармистские на-
строения в среде британской военной элиты и участи-
лись призывы к более решительным действиям. Именно 
в это время генерал-квартирмейстер армии в Индии 
Ч. Макгрегор написал масштабный аналитический труд 
«Оборона Индии: стратегическое исследование», кото-
рый М.К. Басханов охарактеризовал как «магнум опус» 
британского офицера [1, c. 94]. Также справедливо за-
мечание исследователя о том, что название этой работы 
не соответствует идеологическому и фактическому ее 
наполнению, т.к. основной постулат «Обороны Индии» 
являлся квинтэссенцией распространенного выраже-
ния – «лучшая защита – это нападение» [1, c. 96].

В целом «Оборона Индии» Ч. Макгрегора представ-
ляет собой комплексную военно-стратегическую кон-
цепцию, которая развивала более ранние идеи автора о 
характере и методах ведения боевых действий против 
России в Европе, Малой Азии и на Среднем Востоке, 
об определении основного операционного направле-
ния и способов потенциального развертывания россий-
ских и англо-индийских войск в случае вооруженного 
конфликта. В представлении Ч. Макгрегора российское 
командование в случае войны с Великобританией попы-
тается организовать наступление в Афганистан с пер-
спективой вторжения в пределы Индостана. Для этого 

будут подготовлены пять колонн, две из которых, дис-
лоцированные в Закаспийской области, предназначены 
для захвата Герата, оставшиеся три, сформированные в 
Туркестане, выберут в качестве целей Кабул, Читрал и 
Памирскую область [6, p. 11]. Главным направлением, 
по мнению автора, станет Гератское, поскольку «насту-
пление русских на Кабул будет длительной и сложной 
операцией» [6, pp. 193–194]. Остальные варианты про-
движения российских колонн им признавались как де-
монстративные. По подсчетам Макгрегора через 2,5 
месяца с момента объявления мобилизации российское 
командование будет способно сосредоточить в предме-
стье Герата 35 тыс. чел. и спустя два месяца еще 23 тыс. 
чел. Параллельно с этим в течение 3 месяцев в райо-
не Кабула будет находиться 26-тысячный отряд и еще 
11 тыс. в Читрале и Кашмире – всего 95 тыс. чел. [6, 
p. 145]. 

Приведенные Ч. Макгрегором в книге цифры и сроки 
мобилизации российской армии были явно завышены и 
очень далеки от реальности, т.к. основывались преиму-
щественно на гипотетических представлениях сотруд-
ников разведывательного департамента в Симле, нежели 
на точных и опосредованных сведениях. Переоценка 
мобилизационных возможностей Российской армии 
прежде всего упиралась в ее огромную численность 
(около 2 млн чел.), которая значительно превосходила 
общие количественные показатели англо-индийских во-
йск, и соответственно, согласно выводам Макгрегора, 
царское правительство будет способно постоянно нара-
щивать свое военное присутствие в Центральной Азии 
и подпитывать неисчерпаемым резервом наступление 
на территории Афганистана и далее в Индию. Для ней-
трализации подобного расклада он предлагал сформи-
ровать антироссийскую «Антанту» в лице Германии, 
Австро-Венгрии и Турции для совместных агрессив-
ных действий на российских границах. Свою позицию 
он аргументировал взаимовыгодными обязательствами, 
в рамках которых островная держава собиралась вос-
пользоваться противоречиями европейских стран, сло-
жившихся в течение 70–80 гг. XIX в., чтобы настроить 
их против своей соперницы на Востоке. 

Идею создания антироссийской «Антанты» он 
представлял, прежде всего, именно как сдерживающий 
фактор, который в перспективе даст Великобритании 
наиболее выгодные позиции в случае начала войны в 
Центральной Азии. После «дипломатической подготов-
ки», как называл процесс формирования коалиционных 
сил генерал Макгрегор, автор переходит к поэтапно-
му обсуждению основных наступательных мер, ко-
торые подразумевалось производить в трех регионах 
Российской империи: 1) на территории Польши; 2) в 
Закавказье; 3) в Туркестане. 

В первом случае Макгрегор не рассматривал пред-
метно характер действий, т.к. операции на данном 
театре войны будут, по его мнению, «полностью нахо-
диться в руках австрийского правительства» [6, p. 234]. 
Во втором случае операции, детализированные авто-
ром, полностью повторяли его идеи и наработки пе-
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риода Восточного кризиса 1875–1878 гг. Он предлагал 
организовать высадку англо-индийских войск на черно-
морском побережье в Батуме для последующей концен-
трации союзных с Турцией сил численностью около 240 
тыс. чел. на железнодорожной линии Поти–Тифлис, па-
раллельно совершая наступление армией численностью 
до 140 тыс. чел. через территорию Персии по долине 
Великих рек Тигр и Ефрат [6, p. 233–234]. 

Затрагивая третий, по сути, главный театр военных 
действий, генерал-майор Ч. Макгрегор, рассматривал 
несколько вариантов развертывания англо-индийской 
армии в зависимости от складывающейся военной об-
становки. Идею оборонительной стратегии на индо-
афганской границе он последовательно критиковал как 
основной залог полной катастрофы, которая бы застави-
ла британское командование держать на всех потенци-
альных линиях наступления российской армии крупный 
войсковой контингент численностью до полумиллио-
на чел. и постоянно опасаться подъема национально-
освободительного движения в Индии [6, p. 209]. По его 
мнению, лишь инициативные и решительные действия 
позволили бы с имеющимися военными ресурсами обе-
спечить успех вооруженного столкновения с Россией в 
Центральной Азии.

Всю концепцию наступательных действий в 
Центральной Азии генерал Макгрегор выстраивал во-
круг города Герата в северо-западной части Афганистана. 
Все пути из ближайших районов Персии, Афганистана. 
Закаспийской области и Туркестана замыкались именно 
на нем. Соответственно, обладание Гератом, в теории, 
обеспечивало одну из сторон удобным плацдармом для 
наступления как во владения России в Средней Азии, 
так и в британскую Индию. Поэтому связка Мерв–Герат 
рассматривалась Ч. Макгрегором с середины 70-х гг. 
XIX в. как ключевой военный плацдарм, занятие кото-
рого российскими войсками вызовет более серьезные 
последствия, «чем очередная катастрофа в Кабуле» [7, 
p. 59].

Наиболее предпочтительный сценарий войны с 
Россией в Афганистане он раскладывал на несколько 
этапов. В качестве превентивных мер он считал необ-
ходимым отправить британских офицеров в Герат для 
подготовки крепости от нападения российских войск. 
В это же время правительству в Индии следовало сфор-
мировать 10 дивизий общей численностью 120 тыс. чел. 
при 354 орудиях [6, p. 164–167]. Первые четыре дивизии 
имели задачу занять все основные коммуникационные 
линии от Кветты на пути к Герату, остальные высту-
пали в качестве резерва[6, p. 190–191]. При этом автор 
практически проигнорировал Кабульское операционное 
направление, лишь добавив один краткий пункт, что в 
случае такой необходимости потребуется формирова-
ние 5-ой и 6-ой дивизий для их размещения в предме-
стье афганской столицы, чтобы своевременно запереть 
основные проходы в гряде Гиндукуша [6, p. 194].

После успешного выполнения этой фазы операции 
генерал-майор Макгрегор предлагал силами 50-тысяч-
ного англо-индийского корпуса, разделенного на четы-

ре дивизии, при поддержке туркменских и афганских 
племен разными маршрутами совершать концентри-
ческое наступление от Кабула через Бамиан, Балкх и 
Самарканд вплоть до Ташкента. «Я думаю, что лучший 
курс, который мы может избрать – это взять на себя ини-
циативу и атаковать Россию описанным выше образом, 
и чем раньше это будет сделано, тем скорее решится 
Центральноазиатский вопрос…» [6, p. 236], – резюми-
ровал генерал-майор Ч. Макгрегор. 

Обращаясь к восприятию современниками данного 
«стратегического исследования», то можно сразу под-
черкнуть, что идея превентивного занятия Герата и пе-
ренесения основного центра тяжести удара британской 
армии против России на центральноазиатский плац-
дарм не находило всесторонней поддержки в метропо-
лии. Так, еще в ноябре – начале декабря 1878 г. (сразу 
после вторжения англо-индийской армии в Афганистан) 
глава разведывательного департамента Военного ми-
нистерства Великобритании генерал-майор А. Элисон 
подготовил серию аналитических записок, ставших 
основанием для последующей разработки концепции 
обороны Индии от «русской угрозы», которая превали-
ровала в высших эшелонах военной элиты метрополии 
вплоть до 1907 г. Важной характеристикой этих доку-
ментов является более предметное указание возмож-
ностей царского руководства при консолидации своих 
военных ресурсов на среднеазиатском плацдарме, оцен-
ка которых исходила из опыта неудачного «Джамского 
стояния» генерала Кауфмана летом 1878 г. Это позво-
ляло высшему британскому командованию выстраивать 
концепцию обороны Индии не на гипотетических вари-
антах развертывания российской армии, а более точно 
прогнозировать варианты продвижения к Афганистану 
на основе ее реальных на тот момент времени операци-
онных возможностей. 

В частности, генерал Элисон указывал, что до тех 
пор, пока Оренбург не будет соединен железной дорогой 
с Ташкентом, именно Закаспийскомукраю предстоит в 
ближайшей перспективе выполнять функции главного 
отправного пункта всех российских военных экспеди-
ций по направлению к индийской границе. Но будучи 
сторонником военно-политического контроля Кабула он 
считал, что, даже организовав успешное наступление на 
Герат, царская армия не будет предпринимать попытки 
вторжения в пределы Индостана с южного направления 
через перевал Болан из-за серьезных географических 
и военно-организационных трудностей, с которыми ей 
придется столкнуться в этом регионе. В связи с этим, 
достигнув Кандагара, царские войска, по его мнению, 
будут продвигаться через Газни на Кабул, чтобы обе-
спечить контроль над горными проходами Хайбер и 
Куррам. Исходя из этой предпосылки, он считал наи-
более рациональным способом обороны Индии заня-
тие стратегических пунктов по линии горной гряды 
Гиндукуша [13, pp. 6–8; 14, pp. 1–2]. Поэтому в противо-
вес военным специалистам в Индии генерал Элисон не 
разделял необходимость оккупации Герата, твердо при-
держиваясь точки зрения, что англо-индийские войска, 
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расположенные в Кветте, всегда смогут быстрее занять 
Кандагар и встретить российскую армию в его пред-
местье, попутно совершая фланговый удар со стороны 
Кабула [14, p. 3].

Кроме того, по нашему мнению,очень важно обра-
титься к анализу «Обороны Индии» за авторством главы 
разведывательного департамента в Лондоне полков-
ника Э. Кэмерона, сменившего на этом посту генерал-
майора Элисона в 1883 г. Генерал-майор Ч. Макгрегор 
в сентябре 1884 г. переслал коллеге в Англию шесть 
копий своей работы. К марту следующего года полков-
ник Э. Кэмерон по итогам ознакомления со «страте-
гическим исследованием» подготовил 60-страничный 
критический отчет, которым во многом руководствова-
лись лидеры либеральной партии при оценке перспек-
тив российского вторжения в Индию накануне и после 
Пендинского кризиса 1885 г.

Структура упомянутого документа повторяет 
«Оборону Индии» и фактически является ее лапидар-
ным изложением с четко выстроенной логикой кон-
траргументации по итогам освещения каждой главы. 
В целом полковник Кэмерон подверг работу генерала 
Макгрегора бескомпромиссной критике как на военно-
стратегическом, так и на оперативно-тактическом 
уровнях. Он постоянно указывал на амбивалентность 
расчетов и суждений автора относительно способов и 
сроков сосредоточения российской армии на границе 
Афганистана, методов ее развертывания по основным 
операционным направлениям и предлагаемых контрмер 
[15, pp. 8–17].В частности, полковник Кэмерон не по-
нимал как Великобритания даже в союзе другими дер-
жавами будет способнапо замыслу Макгрегора после 
успешной оккупации Герата развивать наступление в 
Туркестан, если «в этой книге было показано, что армия 
России в количественном отношении попросту сокру-
шит нас» [15, p. 56].

В то же время он подчеркивал полное игнорирова-
ние автором всех логистических проблем и вопросов 
снабжения экспедиционных сил обеих сторон в борьбе 
за Герат, в рамках которого даже многократное количе-
ственное превосходство российской армии над британ-
ской, в виду невозможности ее адекватного снабжения, 
не будет играть никакой существенной роли [15, p. 10]. 
По мнению полковника Кэмерона даже строительство 
железнодорожной ветки к Мерву не решит всех труд-
ностей передвижения царских войск по протяженной 
труднопроходимой местности Афганистана и толь-
ко подведение дороги прямо к индийской границе по-
зволит обеспечить полноценное вторжение в пределы 
полуострова [15, p. 58]. Но такой сценарий был возмо-
жен при полном игнорировании властями в Лондоне и 
Калькутте факта прямого российского вторжения в аф-
ганские пределы, чего не могло произойти в реальности. 

Глава разделывательного департамента в метропо-
лии, исходя из контекста документа, придерживался 
«промежуточного курса» между оккупацией Герата и 
«пассивного стояния на Инде» [15, p. 34], основанного 
на теоретических наработках своего предшественника 

– генерала Элисона. При этом он абсолютно верно опре-
делил, что сама «угроза» Индии без внятной внешне-
политической цели, например захвата Константинополя 
и Проливов, не имела совершенно никакого смысла 
для царского правительства. Только в этом случае, по 
его мнению, «Россия, несомненно, попытается сделать 
наше положение в Индии как можно более неудобным» 
[15, p. 57]. Основываясь на данной предпосылке, глава 
разведывательного департамента в Лондоне соглашал-
ся с генералом Макгрегором лишь по части подготов-
ки масштабной военно-морской экспедиции в союзе с 
Турцией для атаки черноморского побережья россий-
ского Закавказья через проливы Босфор и Дарданеллы, 
чтобы обеспечить контроль над акваторией Каспийского 
моряи тем самым отрезать Закаспийскую область от 
основных баз и систем коммуникаций с Кавказом [15, 
p. 59].

Затрагивая жевопрос формирования антироссий-
ской «Антанты», полковник Кэмерон иронично за-
мечал, что финансовые расходы Великобритании на 
поддержание такой военной коалиции «будут гораздо 
больше, чем жители этой страны (Англии. – А.А.) со-
гласятся перенести», и в таком случае «партия, которая 
уже поддерживает идею оставить Индию «на растерза-
ние», возрастет в значительной степени» [15, p. 34–35]. 
Кроме того, военные круги в Лондоне очевидно более 
серьезно задумывались о глобальных последствиях тер-
риториального раздела российских владений на Кавказе 
и в Средней Азии, указывая, что это нарушит существу-
ющий баланс сил в регионе и будет «слабым утешение 
тем, кто осознает опасность (для Индии. – А.А.), но ви-
дит всю сложность такого решения» [15, p. 57]. 

В заключении полковник Кэмерон резюмировал, 
что все предложения Макгрегора имели строго на-
ступательный и абсолютно химерический характер: 
«Он (Макгрегор. – А.А.) хочет, чтобы мы отдалились 
от источников снабжения, и столкнулись с Россией на 
неравных условиях в отношении расстояния, коммуни-
кационных проблем, транспорта прямо в сердце Азии, 
на позиции, где даже значительный успех не станет ре-
шающим…» [15, p. 59]. 

Несмотря на резкую критику со стороны военных 
специалистов метрополии, идею упреждения в борьбе 
за Герат генерал Макгрегор продолжал ревностно от-
стаивать даже в разгар Пендинского кризиса, когда рос-
сийские войска под командованием генерал-лейтенанта 
Комарова были несравненно ближе к данной крепости 
нежели англо-индийский военный гарнизон в Сиби. 
С точки зрения Макгрегора, единственно верным ре-
шением в сложившихся обстоятельствах было любой 
ценой как можно быстрее отправить британский армей-
ский корпус именно в Герат, чтобы защитить город от 
захвата российскими войсками, т.к. «захватывать Герат 
проще, чем отвоевывать его у русских» [1, с. 101–102]. 

Прямо противоположной, на первый взгляд, пози-
ции придерживался герой второй Англо-афганской вой-
ны (1878–1881) генерал-лейтенант Ф. Робертс, которую 
он аргументировано изложил в записке от 22 мая 1885 г. 
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«Каковы уязвимые места России? И как недавние собы-
тия влияют на нашу пограничную политику в Индии». 
При поверхностном изучении основных доводов, пред-
ставленных в документе, может показаться, чтоидея о 
превентивным занятии Герата на данном историческом 
этапе уже не находила полной поддержки у генерала 
Робертса, и если раньше он однозначно выступал за ре-
шительные наступательные действия против России в 
Афганистане, то теперь предлагал перейти к оборони-
тельной стратегии по протяженности хребта Гиндукуша 
на коммуникационной линии Кандагар–Кабул [5, 
p. 717–718]. Однако более тщательное изучение эписто-
лярного наследия и последующих военных концепций 
генерала Робертса позволяет нам однозначно утверж-
дать, что его идеи к началу Пендинского кризиса, как 
и на всем протяжении 80 гг. XIX в., не претерпели зна-
чительной трансформации, однако предлагаемые им 
стратагемы четко соотносились с доступными в Индии 
военными ресурсами.

Так, в частном письме от 3 мая 1885 г. к осново-
положнику «наступательной политики» Г. Роулинсону 
генерал Ф. Робертс откровенно изложил собственные 
взгляды на план возможной кампании против России: 
«Я немедленно бы отправил армейский корпус в 
Кандагар <…> Затем я бы продвинул его к Герату, за-
няв Кандагар вторым корпусом, чтобы защитить наши 
линии коммуникаций… Сейчас, я думаю, что если мы 
будем действовать смело и решительно – шансы будут 
в нашу пользу, и даже если мы не сможем занять Герат 
раньше русских, мы сможем выбить их оттуда, и обру-
шить на них такое наказание, которое предотвратит по-
вторение Афганского вопроса на многие годы вперед» 
[10, p. 319].

При таком прочтении корреспонденции генерала 
Робертса можно сделать вполне обоснованное предпо-
ложение, что его аналитические записки преследовали 
цель убедить с позиции «мягкой силы» высшее поли-
тическое руководство Великобритании в необходимо-
сти усиления англо-индийской армии и приведения ее 
в состояние повышенной боевой готовности, вместо 
прямолинейного призыва к превентивным действиям. 
Уже сразу после Пендинского кризиса британское пра-
вительство увеличило численность военного гарнизо-
на в Индии на 10 тыс. британских и 20 тыс. туземных 
войск. При этом генерал Робертс проводил подготовку 
двух корпусов и резервной дивизии в мирное время для 
их быстрого оперативного развертывания в случае вой-
ны с Россией, а к лету 1887 г. была достроена железная 
дорога до Кветты [10, pp. 353–356; 9, AppendixE, p. cxv].

В то же время, в отличии от своих коллег из метро-
полии, «Бобс» придерживался довольно революцион-
ной для Великобритании поздней викторианской эпохи 
идеи перехода от многовековой практики «маринизма», 
характерной для британской военной традиции, к кон-
тинентальной модели борьбы против России в точках 
прямого соприкосновениях сфер влияния двух импе-
рий, прежде всего в Афганистане. В личной переписке 
с премьер-министром консервативного правительства 

лордом Солсбери, пришедшего к власти в июле 1885 г., 
 генерал Робертс указывал, что «даже если мы сможем 
оперировать в Черном море, Россия, по моему мнению, 
будет действовать, насколько это возможно, в оборо-
нительном ключе на этом (Кавказском. – А.А.) направ-
лении, в то время как она будет стремиться направить 
каждого солдата в Афганистан. Она хорошо знает, что 
это наше слабое место, и именно там она попытается 
оказать на нас давление…» [10, p. 322]. 

Данная сентенция ложилась в основу последую-
щего военно-стратегического планирования в период 
командования генералом Робертсом армией в Индии 
(1885–1893). Так, согласно заключению Индийского 
Мобилизационного Комитетаот 3 октября 1887 г. в 
случае эскалации конфликта с Россией в Центральной 
Азии следовало придерживаться именно «энергичных 
наступательных», а не строго оборонительных дей-
ствий, чтобы «разорвать российские коммуникации 
между Туркестаном и Каспием». Для достижения этой 
цели рассматривалось два сценария операционного раз-
вертывания англо-индийской армии: 1) через Кабул в 
Туркестан; 2) через Кандагар и Герат в Закаспийскую 
область. Приняв во внимание географические и клима-
тические трудности при реализации первого сценария, 
председатели Мобилизационного Комитета пришли к 
однозначному заключению, что именно атака россий-
ских коммуникаций в Закаспийской области станет наи-
более существенным ударом по России в Центральной 
Азии [12, p. 59]. Этот вывод, в свою очередь, опроверга-
ет точку зрения ряда историков, что британская военная 
стратегия на Среднем Востоке, начиная с 1885 г. носила 
преимущественно оборонительный характер. 

По расчетам Мобилизационного Комитета, при 
эскалации конфликта российское командование могло 
сосредоточить на границе с Афганистаном армию чис-
ленностью до 90 тыс. чел. – 50 тыс. чел. будут направле-
ны на Гератское направление, 20 тыс. – на Кабульское, 
оставшиеся войска выступят в качестве резерва [12, 
p. 58]. Исходя из этой предпосылки председатели 
Мобилизационного Комитета уже не надеялись своев-
ременно занять Герат, но не отказывались от активной 
борьбы за данный стратегический объект.

В отчете от 3 октября 1887 г. предлагалось подгото-
вить 120-тысячную армию в составе 4 корпусов – один 
из них формировался в метрополии для последующей 
передислокации в Индию. Два корпуса численностью 
60 тыс. чел. предполагалось отправить в Герат, один – 
расположить в Кандагаре в качестве резерва, куда так-
же прокладывалась трансграничная железнодорожная 
ветка от Кветты, и последний – оставить на линии 
Джеллабад–Кабул для обороны афганской столицы и ее 
предместья по горной линии Гиндукуша, которому по-
тенциально мог оказать поддержку резервный корпус, 
дислоцированный в Кандагаре [12, p. 58–59]. 

Таким образом схема развертывания англо-
индийской армии, предложенная Индийским 
Мобилизационным Комитетом, в своей основе опи-
ралась на теоретическое наследие Ч. Макгрегора, но 
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в отличии от его стратагем позволяла одновременно 
сосредоточить основные силы наступления на глав-
ном – Гератском – операционном направлении, а также 
при необходимости своевременно переориентировать 
через Кандагар военные ресурсы на Кабульскую ли-
нию. Генерал Робертс опасался переоценить стра-
тегическое значение Герата и оставить открытым 
Афганский Туркестан для консолидации российских 
военных ресурсов [10, p. 322].  В такой конфигурации 
схема Мобилизационного Комитета Индии имела бо-
лее гибкую и сбалансированную формулировку и дава-
ла возможность оперативно реагировать на динамично 
менявшуюся обстановку на потенциальном театре во-
енных действий.

Лишь серьезные изменения на мировом политиче-
ском ландшафте в 90-х гг. XIXв. и стремительной раз-
витие российской военной инфраструктуры в Средней 
Азии действительно заставило британское командова-
ние полностью отказаться от наступательных замыслов 
и перейти к активной обороне по линии Кандагар–Кабул. 
Генералу Робертсу была свойственна рефлексия и спу-
стя годы он неоднократно обращался к своим более ран-
ним запискам, посвященным планированию стратегии 
Великобритании против России в Центральной Азии. 
На одной из них, составленной в конце 70-х гг. имен-

но по гератскому вопросу, он сделал пометку 8 января 
1890 г., что «многое в этой записке остается в силе» [10, 
p. 17]. Но спустя 12 лет фельдмаршал Робертс, вновь 
обратившись к своим записям, окончательно признал не 
возможность предотвратить захват Россией Ге рата [10, 
p. 17].

Возвращаясь к заявленной в начале настоящей 
статьи научной проблеме, можно резюмировать, что 
в рамках дискуссии «Афганистан как театр войны с 
Россией»в среде британского командования в Индии в 
течение 80-х гг. XIX в. однозначно превалировала идея 
именно решительных наступательных действий, несмо-
тря на резкую критику подобных замыслов со стороны 
военных специалистов метрополии. Военачальники в 
Индии стремились к обладанию Гератоми последова-
тельному вытеснению России из Центральной Азии. 
Таким образом, события Пендинского кризиса 1885 г. не 
оказали существенного влияния на теоретическое и кон-
цептуальное наполнение британской военной стратегии 
по афганскому вопросу в ближайшей перспективе, но, 
безусловно, послужили значительным импульсом для 
перехода «от слов к делу» с целью дальнейшего укре-
пления позиций Соединенного королевства на Среднем 
Востоке в контексте «Большой игры».

Библиографический список
1. Басханов М.К. Гератский кризис 1885 г. и борьба идей вокруг стратегии упреждения в Средней Азии: Куропаткин против 

Магрегора// Мир политики и социологии, № 12, 2018, С. 86–126
2. Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 846. Оп. 2. Д. 6924
3. РГВИАФ. 846. Оп. 3. Д. 36 
4. Collen E.H. The Indian army: a sketch of its history and organization . Oxford, 1907, 62 p.
5. Johnson R. «Russians at the Gates of India»? Planning the Defence of India, 1885–1900// The Journal of Military History, Vol. 67, 

No. 3, 2003, Pp. 697–743
6.  Macgregor C.M.Defence of India: A Strategical study. Simla, 1884, 359 p.
7. Macgregor, Lady. The Life and opinions of major-general Charles Metcalfe MacGregor, Quartermaster-General in India, Vol. 2. 

Edinburgh, 1888, 438 p.
8. Report of the Special Commission to enquire into the Organization and Expenditure of the Army in India. Simla, 1879, 180 p.
9. Report on the railways in India for 1885–86. Simla, 1886
10.   Roberts in India: The Military Papers of Field Marshal Lord Roberts, 1876–1893. London, 1993, 478 p.
11. Robson B. The Road to Kabul: The Second Afghan War, 1878 – 1881.  London, 1986, 312 p.
12. The National Archives, Kew (далее – TNA), Public Records Offi ce: Cabinet Offi ce 38/1/6, Report of Indian Mobilization 

Committee, 3 October 1887
13. TNA, Public Records Offi ce: War Offi ce (далее – WO) 33/32/1878/712,Major-GeneralA. Alison Memorandum on the Ratifi cation 

of the North-West Frontier of India, 26 November 1878
14. TNA, WO 33/32/1878/719,Major-General A. Alison Memorandum on the choice of a Military Frontier of India on the North-

West, 9 December 1878; Alison A. Memorandum on Herat, 9 December 1878
15. TNA, WO 33/43/1885/990, Colonel A.S. Cameron Precis on the Defence of India by Major-General sir C.M. Macgregor, March 

1885

References
1. BashanovМ.К.Herat Crisisof 1885 andtheStruggleofIdeasaroundtheStrategyofpre-emptioninCentralAsia:KuropatkinagainstMagre

gore// The World of Politics and Sociology, No. 12, 2018, Pp. 86–126
2. Russian State Archive of Military History (RGVIA). F. 846. Op. 2. D. 6924
3. RGVIA.F. 846. Op. 3. D. 36 
4. Collen E.H. The Indian army: a sketch of its history and organization. Oxford, 1907, 62 p.
5. Johnson R. «Russians at the Gates of India»? Planning the Defence of India, 1885-1900// The Journal of Military History, Vol. 67, 

No. 3, 2003, Pp. 697–743
6. Macgregor C.M. Defence of India: A Strategical study. Simla, 1884, 359 p.
7. Macgregor, Lady. The Life and opinions of major-general Charles Metcalfe MacGregor, Quartermaster-General in India, Vol. 2. 

Edinburgh, 1888, 438 p.
8. Report of the Special Commission to enquire into the Organization and Expenditure of the Army in India. Simla, 1879, 180 p.
9. Report on the railways in India for 1885–86. Simla, 1886
10.  Roberts in India: The Military Papers of Field Marshal Lord Roberts, 1876–1893. London, 1993, 478 p.



14

Ученые записки Орловского государственного университета. № 1 (94), 2022 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 1 – no. 94. 2022

11. Robson B. The Road to Kabul: The Second Afghan War, 1878 – 1881. London, 1986, 312 p.
12.  The National Archives, Kew (далее – TNA), Public Records Offi ce: Cabinet Offi ce 38/1/6, Report of Indian Mobilization 

Committee, 3 October 1887
13.  TNA, Public Records Offi ce: War Offi ce (далее – WO) 33/32/1878/712, Major-General A. Alison Memorandum on the 

Ratifi cation of the North-West Frontier of India, 26 November 1878
14.  TNA, WO 33/32/1878/719, Major-General A. Alison Memorandum on the choice of a Military Frontier of India on the North-

West, 9 December 1878; Alison A. Memorandum on Herat, 9 December 1878
15.  TNA, WO 33/43/1885/990, Colonel A.S. Cameron Precis on the Defence of India by Major-General sir C.M. Macgregor, March 

1885.



15

5.6.1  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
5.6.2  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

5.6.1  DOMESTIC HISTORY HISTORICAL SCIENCES ,
5.6.2  GENERAL HISTORY OF THE CORRESPONDING PERIOD  HISTORICAL SCIENCES

ГОНЧАРОВА Е.В.
кандидат исторических наук, доцент, кафедра отече-
ственной истории, Псковский государственный уни-
верситет
E-mail: diva1986@yandex.ru

GONCHAROVA E.V.
Сandidate of History, Associate Professor, Department of 

Russian History, Pskov State University
E-mail: diva1986@yandex.ru

САДОВОПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС В ПРОСТРАНСТВЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

А GARDEN AND PARK COMPLEX IN THE SPACE OF A PROVINCIAL NOBLE ESTATE 
THE SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY ON THE EXAMPLE OF PSKOV PROVINCE

Изучение организации пространства провинциальной дворянской усадьбы позволяет сформировать пред-
ставление о социальном облике сословия. Примеры дворянских усадеб Псковской губернии говорят о форми-
ровании усадебного пространства уже во второй половине XVIII в. Использование исходных природных зон, 
особенностей ландшафта местности, как и формирование абсолютно новых парковых зон характеризует эпо-
ху расцвета провинциальной усадебной культуры региона. 

Ключевые слова: садово-парковый комплекс, культура повседневности, привилегированное сословие, усадьба, 
поместье.

The study of the organization of the space of a provincial noble estate allows us to form an idea of the social appearance 
of the estate. Examples of noble estates of Pskov province speak about the formation of the estate space already in the 
second half of the XVIII century. The use of the original natural zones, the features of the landscape of the area, as well 
as the formation of completely new park zones characterizes the heyday of the provincial manor culture of the region.

Keywords: garden and park complex, culture of everyday life, privileged class, manor, estate.
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Обращение к вопросу жизни и быта привилеги-
рованного сословия становится все более актуально 
с учетом накопления материалов по истории провин-
циального дворянства. При этом интерес к изучению 
русского провинциального общества второй половины 
XVIII в. проявился уже в конце XIX в. (данным вопро-
сом занимался Н.Д. Чечулин) [29, с. 93]. Начало XX в. 
было отмечено рядом статей художественной тематики, 
посвященных дворянским усадьбам, которые публико-
вались на страницах журнала «Старые годы», а в 1922 г. 
создано «Общество изучения русской усадьбы» [22]. 
Дальнейшие события XX в. и связанные с ними изме-
нения не способствовали вниманию исследователей к 
изучению помещичьих гнезд. И только в конце XX в. 
интерес к этой теме возрождается. Так, бытовая и куль-
турная стороны жизни и деятельности дворянства наш-
ли отражение в трудах Ю.М. Лотмана [14, с. 117]. 

Р.М. Байбуровой удалось охарактеризовать особен-
ности устройства дворянских гнезд в провинции [2]. 
Ю.М. Овсянников попытался представить быт разных 
слоев русского общества, в том числе и его привилеги-
рованной части [20, с. 325]. Е.Б. Смилянская обратилась 
к изучению дворянского имения середины XVIII в., 
располагавшегося в центральной части Российской 
империи [23]. Под редакцией Л.В. Ивановой вышло ис-
следование истории дворянской усадьбы на протяже-
нии нескольких веков [10]. 

Анализу подвергаются и более широкие временные 

промежутки существования усадебных комплексов: 
рассматривается эволюция родовых гнезд с момента 
становления и до начала XX в., социальные отношения 
внутри них, их экономический и культурный потенциал. 
Так, Т.В. Ковалева пришла к заключению, что сельская 
усадьба, как правило, служила экономической основой 
дворянской семьи [11]. 

Ю.А. Тихонов изучил внутривотчинные отноше-
ния между владельцами и крепостными крестьяна-
ми, и рассмотрел устройство помещичьих усадеб [27, 
с.  125]. Преемственность дворовых комплексов XVIII – 
XIX вв. из XVII в. проследила З.А. Тимошенкова [26].  
Л.В.  Васильева систематизировала отдельные сведения 
об имениях Порховского уезда [5], а Н.Г. Розов сумми-
ровал уже имеющиеся в литературе описания помещи-
чьих усадеб на территории Псковского края [21].

Анализу подвергается история отдельных дворян-
ских гнезд. Так, Л.Н. Макеенко обратилась к изучению 
дворянской усадьбы Корытово [15]. С.В. Моисеев пред-
ставил историю дворянского имения Полоное в XVIII в. 
[16]. Обширный материал по усадьбам Пушкиногорского 
края накоплен в серии «Михайловская пушкиниана» 
[19].

Однако до сих пор в поле зрения исследователей не 
попал садово-парковый комплекс псковской дворянской 
усадьбы как особый феномен, заслуживающий рас-
смотрения. При этом сами владельцы поместий уделя-
ли этому элементу в структуре своего владения особое 
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внимание. Великолепно украшенные парки с причудли-
выми «забавами» были не только гордостью владельца, 
но и своеобразной «визитной карточкой» поместья, а 
также одной из его экономических составляющих.

Как считают исследователи, формирование садово-
паркового ансамбля владения XVIII столетия проис-
ходит единовременно с обустройством самой усадьбы. 
Наиболее изучены парковые зоны Пушкиногорского 
края в силу их связи с творчеством гения русской ли-
тературы А.С. Пушкина. Так, формирование усадь-
бы Тригорское началось с 1762 г., в период, когда ее 
владельцем был Максим Дмитриевич Вындомский. 
Согласно плану генерального межевания конца XVIII в., 
усадьба занимала значительно меньшую площадь, чем 
сейчас, и была окружена полями. Сам усадебный дом со 
службами (типа «каре»), вокруг которого располагались 
многочисленные хозяйственные постройки, занимал 
высокую террасу над р. Соротью. Следует отметить, 
что в этот период прудов на территории усадьбы еще 
не существовало. По тальвегу оврага, на месте нынеш-
него пруда у дома, шла подъездная дорога. А основной 
подъезд к усадебному комплексу проходил «сбоку» – с 
юга-запада, под углом к зданиям. Тут же от основной 
подъездной дороги, «влево», на запад, вела широкая до-
рога к винокуренному заводу [3]. В 1788 г. в Тригорском 
начинает работать полотняная фабрика в специально 
отстроенном здании. Сведения о фабрике и поместье 
сохранились в составе дела о восстании крестьян, ко-
торых перевели на работу на эту фабрику [6]. Позднее 
сын Д.М. Вындомского – Александр Максимович, вра-
щавшийся в столичном обществе, будучи человеком 
деятельным и просвещенным, лично занялся обустрой-
ством усадьбы и различными проектами. Опочецкий 
помещик после отставки стал еще и предводителем 
уездного дворянства. Он упоминается в делах, отложив-
шихся в Государственном архиве Псковской области, 
связанных с хозяйственной деятельностью дворянства 
региона и процессом ее регулирования [7].

Как считают исследователи, возрастной анализ 
деревьев, составляющих костяк парковых элемен-
тов, свидетельствует о создании собственного парка в 
Тригорском в конце XVIII – начале XIX вв. В этот пери-
од, скорее всего, и перестраивается главный усадебный 
дом с видом на р. Сороть и окрестности. К центрально-
му усадебному комплексу устраивается, помимо основ-
ного подъезда «сбоку», парадная дорога, подчеркнутая 
рядом дубов. Оформляются парковые «затеи», такие 
как «большой зал», зеленая беседка у баньки, площад-
ка «солнечные часы», аллеи, ряды, «куртины» из дуба, 
липы с включением клена, сосны, ясеня, березы, ряби-
ны и декоративных кустарников. Их объединяют про-
думанные маршруты, целая «сеть» дорог. Устраивается 
каскад из трех прудов. Парк обносится с юга и запада 
валом и канавой [1].

Сведения о плодовом саде в усадьбе Тригорское 
имеются с 1784 г. (в экономических примечаниях к пла-
ну межевания земель), при этом на ранних планах сад 
не обозначен. Он занимал открытое пространство и слу-

жил переходной зоной между парком и хозяйственными 
строениями усадьбы, представляя собой не только до-
ходную часть имения, но и большое декоративное зна-
чение в системе дворянской усадьбы [18].

Сопоставление архивных источников, таких как 
планы межевания земель, и данных археологических 
раскопок позволяют значительно расширить и уточнить 
сведения о садово-парковых комплексах второй поло-
вины XVIII в. Так, обследованный раскопками север-
ный флигель усадьбы Воскресенское доминировал над 
партером парка, и именно на него была ориентирована 
центральная аллея, с которой флигель мог быть соеди-
нен лестницей, спускающейся вниз по крутому склону. 
С.В. Белецкий пришел к выводу, что некоторая асимме-
трия партера относительно флигеля, могла быть связана 
с тем, что в восточной половине партера располагал-
ся пруд, вокруг которого «как будто бы» фиксируют-
ся следы липовых аллей. Севернее пруда угадывается 
круговая посадка деревьев, которую связывают с суще-
ствованием здесь одной из парковых «причуд». Южная 
террасированная часть парка была ориентирована на 
южный флигель усадьбы, который возвели непосред-
ственно над искусственной площадкой «зеленого каби-
нета», где могла размещаться беседка. Непосредственно 
напротив «зеленого кабинета» ниже по склону нахо-
дился пруд в форме «кита» с островом «глазом». Оба 
пруда усадьбы Воскресенское располагаются в окруже-
нии старых деревьев. Между тем ни один, ни другой на 
плане 1786 г. не обозначены. Следовательно, они могли 
появиться позднее того времени, когда был составлен 
план Псковской межевой конторы 1786 г. [3].

Воскресенское находилось почти в центре зе-
мельных владений Ганнибалов, соединяясь дорогой, 
идущей в западную сторону, с сельцом Петровским, ко-
торым владел Петр Абрамович Ганнибал (родной брат 
Исаака Абрамовича). В.Г. Никифоров полагает, что 
Воскресенское представляло собою замкнутый двор, с 
господским домом в центре, с северной стороны к кото-
рому примыкал ягодный сад, а с южной стороны – мог 
располагаться плодовый [17].

Образцом садово-парковой архитектуры XVIII в. 
стал парк в Петровском, для которого была характерна 
строгая планировка, аллеи и солнечные лужайки. А по-
сле того, как запрудив р. Кучанку был образован пруд в 
виде рыбы, в голове последней соорудили остров – глаз, 
где находилась беседка – ротонда [12, с. 9].

Об усадьбе Апанькино, которая принадлежала 
островскому помещику В.С. Неклюдову оставил вос-
поминания знаменитый русский ученый А.Т. Болотов 
[4]. В 1762 г. в этом владении были завершены работы 
по возведению нового двухэтажного дома с колоннами, 
фасад которого выходил на зеленый зал парка. В пар-
ке располагались березовая, кленовая и липовая аллеи. 
В усадебный комплекс также входили два пруда, оран-
жерея с витражами, конюшня, людская, кладовые, не-
большой молокозавод, грушевый, сливовый, вишневый 
и яблоневый сады [21, с. 194].

Несмотря на то что расцвет усадебной культуры 
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исследователи, как правило, относят к XIX в. [28], сре-
ди усадебных комплексов второй половины XVIII в. 
были непревзойденные по своему великолепию ансамб-
ли с уникальными парковыми зонами. Именно таким 
было владение Степана Мироновича Валуева – сель-
цо Жеребцово Островского уезда, где в 1764 г. возве-
ли усадебный дворец – кирпичный двухэтажный дом 
в стиле классицизма. От главного фасада к р. Великой 
спускалась широкая лестница, обе стороны которой 
были декорированы мраморными сфинксами. В парке, 
окружавшем дом, аллеи украшали мраморные статуи и 
искусственное озеро. Напротив бокового фасада здания 
12 елей образовывали символические часы, 13-е дерево 
росло в центре [24, с. 48].

Преображение усадьбы зачастую оказывается свя-
зано с тем, что непосредственный владелец получал 
возможность постоянно проживать в своем имении. 
Так, генерал-аншеф, участник войны с Пруссией, ко-
мандовавший русской артиллерией в Семилетней войне 
Корнилий Богданович Бороздин, выйдя в отставку, по-
селился в своем имении Ладино (Новоржевского уезда) 
в 1764 г., где он возвел каменный дом с мезонином и про-
чие усадебные постройки, а также церковь Вознесения 
в стиле позднего барокко, разбил парк с аллеями, бесед-
ками и прудами, посадил фруктовый сад [13]. 

Храм в своей усадьбе построила и Авдотья Ивановна 
Бороздина, вдова коллежского асессора, проживавшая с 
сыновьями (премьер-майором Николаем и прапорщи-
ком Федором) в сельце Гришине, прихода церкви по-
госта Столбушино Новоржевского уезда [8]. В 1778 г. 
по указу Святейшего правительствующего Синода, по 
просьбе хозяйки, к дому помещицы была пристроена 
деревянная домовая церковь во имя Казанской Божией 
Матери. Забота о строительстве храмов в своем поме-

стье становится характерной чертой формирования уса-
дебных комплексов второй половины XVIII в., которая 
прослеживается и далее в XIX веке [9].

От садово-парковой культуры конца XVIII в. в 
Опочецком уезде сохранился Лямоновский усадеб-
ный парк. Известно, что уже в XIX в. это была усадьба 
Алексея Никитича Пещурова, предводителя дворянства 
Опочецкого уезда. Естественной юго-западной гра-
ницей владений была р. Лжа, протекавшая в 3 км. от 
усадьбы. Для парка был характерен равнинный рельеф 
с понижением к речке. Усадебный парк поражал своим 
великолепием. Даже утрата всех усадебных построек, 
не смогла стереть планировочную структуру имения. 
Парк с помещичьим двухэтажным каменным домом с 
северо-запада ограничивал широкий мелиоративный 
канал с водоемом, с других сторон – ряды и аллеи де-
ревьев. С востока к парку примыкали хозяйственные 
постройки и огороды, а с юга – плодовый сад. Основу 
композиции составляла сеть взаимно пересекающихся 
аллей, которые разграничивали различные функцио-
нальные участки: господский дом с центральной по-
ляной, оранжерею, сад и огород. Помимо этого аллеи 
акцентировали ключевые композиционные узлы, такие 
как водоем и усадебный дом. Открытые пространства 
внутри и вне замкнутых аллеями участков были оформ-
лены пейзажными группами деревьев, декоративных 
кустов и «зелеными беседками» [25].

Таким образом, садово-парковый комплекс в про-
странстве дворянской усадьбы Псковской губернии 
второй половины XVIII в. занимал значимое место и 
нес на себе не только декоративную (художественно-
эстетическую) функцию, но и представлял собой рекре-
ационную зону, где отражалась фантазия, вкус, мода, а 
также состоятельность владельца.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX  НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
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FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF THE XIX  EARLY XX CENTURY 
THROUGH THE PRISM OF CIVIL INITIATIVES

В статье представлены архивные документы, свидетельствующие о неподдельном общественном ин-
тересе к вопросам финансовой политики государства, рассмотрены инициативы Я.Ф. Млоцкого, дана со-
держательная оценка проектам, рассмотрена Объяснительная записка по проекту устава Всероссийского 
Сельскохозяйственного Банка В.К. Лилиенфельда, исследованы основные положения  записки «О необходимо-
сти и задачах реформы Государственного банка» датируемой 90-ми годами XIX века, выявлены общие черты 
гражданских инициатив.
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The article presents archival documents testifying to a genuine public interest in the fi nancial policy of the state, con-
siders the initiatives of Ya.F. Mlotsky, gives a meaningful assessment of the projects, examines the Explanatory Note on 
the draft charter of the Russian Agricultural Bank of V.K. Lilienfeld, the main provisions of the note «On the Necessity 
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Министр финансов Гурьев писал, что финансы 
основа жизни государства и очень актуальными эти сло-
ва были во второй половине XIX – начале XX века, что 
связано с общей трансформацией всего хозяйственного 
механизма империи, в связи с чем стоит обратиться к 
архивным документам, свидетельствующим о интере-
се граждан к реформированию  финансовой системы  в 
данный период.

Целью данной статьи является изучение граждан-
ских инициатив по злободневным вопросам финансо-
вой политики, ставшими важным показателем особой 
значимости трансформации финансовой системы для 
всего общества, что реализуется через решение ряда 
исследовательских задач, в частности – рассмотрения  
гражданских  инициатив  в общем контексте актуально-
сти поднимаемых вопросов в финансово – экономиче-
ском развитии Российской империи в рассматриваемый 
период. Также  представляется актуальным  анализ 
гражданских инициатив через призму патерналистского 
восприятия обществом роли государственных структур 
в экономическом развитии империи.

Инициативы к развитию государственного могуще-
ства составленные и направленные императору в янва-
ре 1900 года «сеньором семейства Млоцких, Яковом 
Францевичем Млоцким, владельцем  имения Блешно, 
расположенного в Радомской губернии направленные 
императору  Верноподанным Я. Млоцким «для уве-

ковечивания благословенного царствования… дерзая 
свой неумелый труд ввергнуть к  Августейшим сто-
пам … в доказательство  высочайшей преданности»  
представляют собой одно из свидетельств искренне-
го убеждения в том, что инициативы реформирования 
финансовых отношений могут иметь и нравственное 
значение [1]. Инициативы касаются следующих  на-
правлений финансовой системы – 1. Проект введения 
экономическим образом шоссейных дорог, с указани-
ем вытекающей из этого громадной пользы. 2. Проект 
кредита Государственного банка с целью повыше-
ния действительного благосостояния 3. Проект (в об-
щих чертах) учреждения  Банка под покровительством 
Божьей матери.

Млоцкий полагает, что удобные пути сообщения 
составляют бесспорное подспорье к благосостоянию 
государства. Богатства и производительность  лишены 
всякого значения, если расходы транспорта поглощают 
все, если стоимость транспорта превышает стоимость  
природных богатств и производительности. Поэтому 
отмечает, Млоцкий, неудивительно благотворное влия-
ние железных дорог на местности где они проведены.

Данное утверждение Млоцкого носило безуслов-
но объективный характер, например, исследователь 
Доминик Ливен также отмечал огромное значение раз-
вития железнодорожного строительства для всей си-
стемы хозяйства в России. В частности он пишет, что  
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современные технологии, прежде всего железная доро-
га, сделали наконец возможными колонизацию и экс-
плуатацию сокровищ  территорий расположенных за 
Уралом и до самого тихоокеанского побережья. Почти 
лишенной выхода к океанам России железные дороги 
дали больше чем любой другой стране на планете, и это 
хорошо понимали образованные россияне. Железная до-
рога, соединившая Европу с Тихим океаном, проходила 
через богатую ресурсами Сибирь и способствовала мас-
совой миграции в Азию из  перенаселенной европей-
ской части России, что в перспективе могло изменить 
российское общество [4, с. 79]. Никто не осознавал и не 
ценил этой новой перспективы как  Д. Менделеев.

По мнению Млоцкого, местности по которым не 
пролегают линии дорог находятся в плачевном состоя-
нии из-за недостатка удобных путей сообщения и чтобы 
поправить это положение Млоцкий предлагает соеди-
нить селения шоссейными дорогами, причем обязать в 
административном порядке силой закона каждого вла-
дельца лошади обязать  в течении зимних месяцев навез-
ти за свой счет от 1 до 2 саженей камня , раздробленного 
на куски. Таким образом, в продолжение железных до-
рог населенные пункты должны быть соединены шос-
сейными дорогами, «и в случае войны, передвижение 
войск облегчится, а своевременное занятие важнейших 
стратегическихпунктов бесспорно облегчит победу» 
[1, с. 5]. Автор приводит еще целый ряд аргументов в 
пользу важности шоссейных дорог для военных инте-
ресов России, причем Млоцкий доводит до императора, 
что его имение Блешно в XVII  веке являлось укреплен-
ной крепостью, здесь был расположен лагерь Густава 
Адольфа, находятся богатые  торфяники.  Думается, что 
данная историческая справка о своем  имении призвана 
обратить внимание  императора на   ресурсные возмож-
ности территории своего имения.Автор записки счи-
тает, что шоссейные дороги могли бы способствовать 
созданию укрепленных воинских крепостей, которые 
в свою очередь  в российской глубинке могли бы стать  
проводником не только государственной политики, но 
и послужили бы источником распространения знаний, 
сведений о новых формах ведения хозяйств и в целом 
стали бы барьером к распространению голода в этих от-
даленных местностях [1, с. 8]. Автор считает, что в во-
инских крепостях ,расположенных, благодаря наличию 
шоссейных дорог, в отдаленных местностях, могли бы 
читаться агрономические курсы, что способствовало 
бы распространению рационального скотоводства, са-
доводства, пчеловодства, рыбоводства и пр., приучать 
сельское население к труду, «приносящему обильные 
плоды».

Следующая инициатива Якова Францевича 
Млоцкого, проект  кредита Государственного Банка с 
целью повышения действительного благосостояния 
также был окрашен личными эмоциональными пере-
живаниями. Млоцкий пишет, что «1 июня 1899 года я 
имел честь разговаривать с Управляющим Отделения 
Государственного Банка Иваном Васильевичем 
Скворцовым, просить о предоставлении мне кредита на 

покупку необходимых земледельческих машин и выска-
зал надежду на открытие помещикам-землевладельцам 
более широкого льготного кредита». «В ответ на мое 
прошение, пишет Млоцкий, г. Управляющий объяснил, 
что кредит мне может быть предоставлен только по ис-
течении двух лет, так как мои частные векселя были 
опротестованы и в таких случаях согласно Уставу Банка 
предусмотрена задержка кредита на 2 года». Млоцкий 
«доказывает» несправедливость этого положения уста-
ва Банка, аппелируя к высказыванию императора после 
вступления на престол, – «Известен  мне упадок зем-
леделия, нашей задачей будет поднятие его и поднятие 
благосостояния нашего дорогого Отечества». Млоцкий 
полагает, что «вышеприведенный» устав является тор-
мозом для развития страны, лишен целесообразности, 
так как банк отказывая в кредите, принуждает землев-
ладельцев искать другой способ поправить свое кри-
тическое положение, причем почти всегда, «делаются 
жертвами ростовщиков евреев, приговоренные к неиз-
бежному разорению» [1, с. 10]. Совершенно очевидно, 
что Млоцкий ожидает от государства патерналистско-
го, покровительственного отношения к своим нуждам, 
полагая, что финансовые интересы государства должны 
быть преломлены через призму социального покрови-
тельствования и заботу о благосостоянии земледельче-
ского класса.

Автор в подтверждение своего мнения приводит це-
лую схему рассуждений, некую модель, которая должна 
продемонстрировать императору несправедливость и 
самое главное финансовую нецелесообразность Устава 
Банка. В частности, Млоцкий указывает, что возмож-
но разделение всех лиц,чьи векселя опротестованы на 
три группы – 1 группа – белых, 2 группы – зеленых и 3 
группы – черных. К первой группе автор относит лиц, 
павших жертвою злоумышленной эксплуатации, но вся 
жизнь которых отличалась «незапятнанной» честно-
стью, соответственно протестованные векселя таких 
лиц не  должны быть караемы задержкой кредита, а 
напротив, считает Млоцкий, кредит должен быть уве-
личен в достаточном размере  для приведения имуще-
ственных дел в порядок.

Ко второй группе автор относит людей легкомыс-
ленных, расточительных тратящих больше чем возмож-
но, кредит для таких людей должен быть ограничен. При 
этом деньги, советует автор Инициатив, надо  вручать 
солидному опекуну, чтобы таким образом «восприпят-
ствовать» растратам и спасти от разорения семейство 
этого лица. « Подобного рода опека, пишет Млоцкий, 
была бы  благодеянием как для Русского, так и для поль-
ского населения – так как факты легкомысленной рас-
траты  имущества очень часто встречаются» [1, с. 11].

И, наконец, третья группа – люди, живущие за счет 
других и «пользующиеся для своей наживы несчастьем 
ближних.  Это люди должны быть лишены всякого креди-
та не только в течении двух лет, считает автор, но и навсег-
да, а имена их должны быть выписаны на черной доске.

Если мы экстраполируем взгляды Млоцкого  на со-
временное развитие кредита, то следует признать, что 
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некоторые его идеи  нашли отражение в практике кре-
дита, а идея градации надежности лиц для выдачи кре-
дитов в целом звучала весьма новаторски. Последняя 
инициатива Млоцкого также представляла собой про-
ект, автор скромно пометил – «в общих чертах», Банка 
Спасения под покровительством Божьей Матери 
Неустанной  Помощи.

Целью учреждения банка, отмечает Млоцкий, при-
носящего облегчение всем несчастным, служит подача 
денежной помощи  без ущерба для основного капита-
ла [1, с. 14]. По мнению Млоцкого, больше всего под-
рывает общественное благосостояние ростовщичество. 
Автор сожалеет, что правительство не обращает долж-
ного внимания на эту проблему и не предпринимает не-
обходимых мер для искоренения этого общественного 
зла. Банк Спасение может предотвратить нравствен-
ное и материальное «падение» людей. Автор пишет о 
том, что о благосостоянии православных чиновников 
и офицеров  правительство заботится больше, чем о 
быте других сословий, но очень часто даже и эта опека 
оказывается бессильной перед ростовщичеством. Банк 
Спасение  должен лишить ростовщиков незаконной на-
живы. Прибегать же к помощи Банка Спасения  могут, 
по мнению автора Инициатив,  только те вероисповеда-
ния, которые «чтут молитвы Божьей Матери», поэтому 
при подаче  прошений просители должны предостав-
лять в  правление банка  «свои метрические свидетель-
ства о Святом Крещении» [1, с. 17]. В каждом округе 
будут доверенные от банка Спасения лица, которые бу-
дут называться  Вестниками Милосердия, обязанно-
стью которых является узнавать причины несчастного 
положения нуждающихся в помощи банка. Млоцкий 
предлагает определенный механизм функционирования 
подобного банка, описывая достаточно подробно на ка-
ких основаниях подобный банк мог бы работать в так 
называемой «добавочной» инициативе  к устройству 
дисциплинарных губернских комитетов, которые при-
ведут к «нравственному улучшению общества» и соз-
дадут «немедленное самостоятельное» существование 
Банка Спасение.

Другим примером частной инициативы  по со-
вершенствованию реформирования финансовой си-
стемы, обращенной к правительственным кругам 
является Объяснительная записка по проекту устава 
Всероссийского Сельскохозяйственного Банка напи-
санная  4 июля 1899г. председателем  Саранской уезд-
ной земской управы В.К. Лилиенфельдом. Личность 
Владимира Карловича Лилиенфельда являлась образ-
цом служения обществу. В Саранске председателя уезд-
ной земской управы помнят и в наши дни. Деятельность 
его была многогранна, именно он приобрел на свои 
средства бюст Пушкина для городского сада, он же 
стал одним из основателей саранского добровольного 
пожарного общества, оказывал помощь театральному 
делу  в городе. Обращение Лилиенфельда к министру 
финансов Витте интересно тем, что также как и в слу-
чае с Млоцким,  обращение которого   к императору ко-
торого было пронизано и  личными обстоятельствами, 

председатель земской управы считает возможным при-
внесение в финансовое реформирование своей инициа-
тивы  и более того, нам представляется, что сам период 
второй половины  XIX – начала XX века, когда происхо-
дит трансформация финансовых отношений, формиру-
ются новые модели кредитования населения, общество 
откликалось подобными инициативами, свидетельству-
ющими о злободневности финансовых аспектов жизне-
деятельности государства, периоде становления новых 
алгоритмов финансовых отношений. 

«В необходимости учреждения сельскохозяй-
ственного банка, как для своевременного доставления 
оборотных средств для правильного ведения сельско-
го земледелия – не может быть никакого сомнения», 
пишет Лилиенфельд.  Владимир Карлович  предла-
гает свой проект по устройству Всероссийского сель-
скохозяйственного банка с капиталом в 130 млн.руб. 
«Могущие быть по этому предмету возражения легко 
разбить хотя – бы тем простым фактом, что при настоя-
щем положении русской хлебной торговли, отсутствие 
надлежащего нормального кредита у землевладельцев 
и массы накладных расходов, косвенно уменьшающих 
доходность земли, – землевладельцы, земледельцы, 
и торговцы теряют не одну коп. на каждый пуд своих 
произведений, но не менее 5–10к.» В заключение за-
писки В.К. Лииенфельд пишет: «Я лично ни одной 
минуты не сомневаюсь в искреннем желании нашего 
подвижного, отзывчивого на все современные нужды 
финансового ведомства, имеющего во главе такого вы-
дающегося финансиста как Сергей Юльевич Витте по 
возможности прийти на помощь и своей инициативой, 
руководством и дальше покровительствовать задуман-
ному сельскими хозяевами делу» [5, с. 10]. Оба эти до-
кумента интересны для изучения истории финансового 
реформирования с точки зрения его психологических, 
социально-философских черт. В историографии осмыс-
ление подобного «социально-генетического кода» 
является актуальным вектором исследований  отече-
ственного реформаторства. Можно ли говорить о том, 
что реформирование финансовой системы  наслаивает-
ся на особенности менталитета, в приведенных выше 
источниках мы видим сквозную идею – эта уверенность 
в том, что государству должна принадлежать инициа-
тива до всего, что касается пользы общества. Если мы 
обратимся к социально-генетическому коду реформ, то 
наряду с ожиданием заботы государства, это противо-
стояние восточного и западного начала, которое пре-
ломляется к эпохе реформ  либо как уход от собственной 
истории и подключение к западной цивилизации  че-
рез соответствующие реформы, или же возвращение 
к собственной истории, но через прояснение ее под-
линной сущности и ценности.  Записка С. Шарапова 
о финансовом положении России и о необходимости 
уволить С.Ю. Витте от должности  министра финансов 
демонстрирует убеждение в том, что необходимо при-
держиваться  логики  реформирования, продиктован-
ной исторической  сущностью своего государственного 
развития и в определенной степени демонстрирует это 
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стремление постоянного возвращения к своим истокам 
[2].

Недостаточное внимание к проблеме социальной 
защиты населения  также является одним из косвенных 
аспектов Инициатив Млоцкого, эта черта отечествен-
ного  реформаторства, напряжение сил для реализа-
ции реформ и необходимость социального наполнения 
экономических реформ. На эту особенность русской 
экономической жизни еще в начале XX века указывал 
немецкий историк экономики Х.Ю.Серафим, который 
писал: «Это характерно для русского национального 
характера, что в политической экономике, когда и по-
скольку она самостоятельно разрабатывается русскими, 
на передний план выдвигается социальный момент» [3]. 
В ГАРФе в фонде 586  хранится Записка без подписи  
«О необходимости и задачах реформы Государственного 
банка» датируемая 90-ми годами XIX века. Неизвестный 
автор пишет: «Бедствия, постигшие Россию в послед-
ние года, обратили общее внимание правительства и об-
щества на средства к их предупреждению на будущее. 
Голод и холера  обнаружили  ненормальность экономи-
ческого быта значительной части населения, проявляю-
щуюся с одной стороны в непрочности условий труда, а 
с другой – в полном отсутствии средств к созданию луч-
ших условий и труда»[3, с. 1]. По мнению автора оста-
вить такой экономический быт без решительных мер по 
выходу из такого положения невозможно прежде всего 
по той причине, что в таком виде  труд представляет  со-
бой «нечто в роде работы Сизифа», так как создаваемое 
разрушается силами, с которыми отдельные люди и или 
даже отдельные общества иземства справиться не могут 
и во-вторых, потому, что подобные бедствия  приводят 
к ослаблению платежных сил государства  и пагубно от-
ражаются на государственном бюджете. Учрежденный 
31 мая 1860 г. Государственный Банк имел своей за-
дачей  такое покровительственное руководство народ-
ным трудом. И, по мнению автора, в течении более чем 
тридцатилетнего существования Государственный Банк 
«в известной степени» осуществил эту задачу. Однако, 
отмечает автор, в основе Устава Банка  были положены 
начала господствовавшей  в то время доктрины вещно-
го и биржевого кредита, благодаря чему Банк оказался 
бессильным для поднятия национального труда. Среди  
операций банка  нет кредита для  производства, о нем 
ничего нет ни в Уставе банка и  в его практике. История 
учреждения этого кредита, пишет автор, служит луч-

шей иллюстрацией  характера  кредитной деятельно-
сти банка. Министерство  Государственных Имуществ 
в 1880 г. выработало проект  выдачи Государственным 
Банком ссуд сельским хозяевам  для приобретения 
ими  сельскохозяйственных орудий  и машин импорт-
ного производства. В своем проекте Министерство 
руководствовалось многолетним опытом бывшего 
коммерческого  Польского Банка, оказавшего громад-
ную услугу  местному земледелию. Вместо этого кре-
дита «непосредственно производительного», в России 
было решенооказывать помощь  сельским хозяевам в 
«обычной и излюбленной форме учета векселей», при-
чем сделано облегчение, состоящее в том, что вместо 
векселей  сдвум подписями решено было принимать с 
землевладельцев векселя с одной подписью. Автор за-
писки весьма подробно приводит преимущества произ-
водительного кредита, приводя в пример деятельность 
Польского банка и его операции. С 1829 года Польский 
банк выдавал ссуды на непосредственные производи-
тельные цели. Например, выдавал ссуды вообще мест-
ным фабрикантам и заводчикам для определенных 
улучшений в фабричном  и заводском деле. Был открыт 
кредит для приобретения винокуренных аппаратов, 
что привело к развитию  винокуренного производства. 
Банк поддержал и развил скотоводство, основу местно-
го земледелия, выдавал ссуды для покупки  сельскими 
хозяевами крупного рогатого скота и лошадей [3, с. 63 ]. 
В этой записке мы также можем выделить в общем кон-
тексте идею необходимости государственного участия и 
заботы в развитии и направлении экономической дея-
тельности сельских хозяев в соответствии  с нуждами 
территорий.

Анализ гражданских инициатив свидетельствует о 
том, что наиболее актуальные направления реформи-
рования финансовой системы получили своеобразную 
обратную связь в виде идей, адаптированных к нуждам 
местных территорий, различных социальных слоев. 
Такое понимание задач финансового реформирования 
было связано с социокультурными особенностями вос-
приятия роли государства   в экономическом развитии 
империи.

Все три документа являются свидетельствами не-
поддельного интереса общества к вопросам финансо-
вой  политики и отражают  настроения своей эпохи, 
эпохи  великих свершений, в том числе и становления 
новой модели финансовой политики.
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ACTIVITIES OF THE KARELOFINNISH STATE UNIVERSITY UNDER EVACUATION 
IN THE CITY OF SYKTYVKAR KOMI ASSR 1941 1944

Карело-Финский государственный университет на протяжении трех лет находился в эвакуации в г. 
Сыктывкаре Коми АССР. В течение этого времени вузу удалось наладить на новом месте образовательную и 
научно-исследовательскую деятельность. Преподаватели, сотрудники и студенты университета оказывали 
трудовую и финансовую помощь фронту. Данные направления деятельности коллектива вуза рассмотрены в 
статье.
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The Karelo-Finnish State University had been in evacuation in the city of Syktyvkar, Komi ASSR for three years. 
During this time, the university managed to establish educational and research activities in a new place. University 
teachers, staff and students provided labor and fi nancial assistance to the front. These areas of activity of the university 
staff are discussed in the article.
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Введение
История Петрозаводского государственного универ-

ситета (ПетрГУ) насчитывает более 80 лет. Как опорный 
вуз Республики Карелия ПетрГУ осуществляет научно-
исследовательскую, образовательную, просветитель-
скую и воспитательную функции. Университет знаменит 
своими выпускниками. В разные годы в ПетрГУ об-
учались Ю.В. Андропов, Р.И. Рождественский, 
Р.Г. Нургалиев, В.Ш. Каганов и др. Многолетняя исто-
рия вуза, его традиции бережно хранятся сотрудниками, 
студентами и ветеранами университета. 

Научный интерес вызывает изучение истории 
ПетрГУ. Малоизученным остается вопрос о пребыва-
нии университета в эвакуации в г. Сыктывкаре Коми 
АССР в 1941–1944 гг. 

В отечественной историографии история вуза пред-
ставлена обобщающими работами, приуроченными к 
юбилейным датам, сведениями о студентах и препода-
вателях университета, воевавших на фронте и трудив-
шихся в тылу в годы Великой Отечественной войны [27]. 

Отдельные сюжеты по истории пребывания Карело-
Финского университета в Сыктывкаре рассмотре-
ны в статьях В.Г. Макурова [11], Ю.А. Васильева [1], 
Л.П.  Рощевской [25], [26], Т.М. Малковой [12], [13] и др.

Т.М. Малкова в статье «Эвакуация Карело-Финского 
университета в городе Сыктывкаре в годы Великой 
Отечественной войны», опираясь на источники из 
Национального архива Республики Коми, а также ряд 
воспоминаний деятелей обоих высших учебных заведе-
ний и руководства Коми АССР, раскрыла совместную 
деятельность Карело-Финского университета и Коми 
педагогического института [13]. Краткие упоминания о 
работе Карело-Финского государственного университе-
та в г. Сыктывкаре встречаются в трудах исследователей 
Республики Коми и сборниках, посвященных юбилей-
ным датам Коми педагогического института [5], [8].

Таким образом, в отечественной историографии 
представлены разрозненные сведения о пребывании и 
работе Карело-Финского государственного университе-
та в Коми АССР. Наличие широкого корпуса источников 
позволяет изучить это вопрос на конкретно историче-
ском материале более подробно.

Важнейшими источниками по данной теме яв-
ляются документы из фондов Национального архи-
ва Республики Карелия. Основной массив документов 
представлен делопроизводственной документацией, 
содержащей сведения о контингенте обучающихся, 
выполнении учебных планов, осуществлении научно-

УДК 94 47 UDC 94 47
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исследовательской деятельности преподавателями и 
студентами, проведении практик. В научный оборот 
впервые вводится переписка доктора исторических 
наук Я.А. Балагурова с ректором университета кан-
дидатом педагогических наук К.Д. Митропольским. 
Представленная в переписке информация позволяет 
воссоздать картину военного быта преподавателей и 
студентов КФГУ. 

Информация о патриотическом воспитании и 
военно-физической подготовке студентов, их активной 
помощи фронту, а также учебной деятельности вуза по-
черпнута со страниц периодического издания «За но-
вый Север».

Таким образом, представленная источниковая база 
содержит обширный материал и потенциал для всесто-
роннего изучения рассматриваемого в статье вопроса. 

Эвакуация КФГУ в г. Сыктывкар Коми АССР
Открытие Карело-Финского государственного 

университета 1 сентября 1940 г. на базе Карельского 
государственного педагогического института было об-
условлено потребностями динамично развивавшейся 
экономики республики в высококвалифицированных 
специалистах. В состав молодого учебного заведения 
вошли четыре факультета: историко-филологический, 
физико-математический, биологический и 
геолого-гидрогеографический.

Первый учебный год оказался весьма успешным. 
Были выполнены учебные планы. На экзаменах отмеча-
лась удовлетворительная подготовка студентов. Удалось 
преодолеть многие бытовые трудности. 

Начавшаяся Великая Отечественная война прервала 
размеренный ход мирной жизни студентов и преподава-
телей университета. 

В первые дни войны на фронт ушли преподаватели, 
сотрудники и студенты Карело-Финского государствен-
ного университета. Ряды Красной Армии пополнили 
328 чел. Свой вклад в борьбе с врагом коллектив вуза 
вносил не только на полях сражений, но и в тылу, упор-
но трудясь на заводах, в сельском хозяйстве, в строи-
тельстве оборонительных сооружений [27, с. 10–16].

Военные действия на территории Карело-Финской 
ССР начались после объявления Финляндией войны 
СССР 26 июня 1941 г. Войска противника быстро про-
двигались вглубь территории республики сразу по не-
скольким направлениям. 

28 августа 1941 г. началась эвакуация универси-
тета. Преподаватели, сотрудники и студенты покину-
ли родной город и выехали по железной дороге через 
Беломорск и линию Сорокская – Обозерская в Вологду. 
В эвакуацию увозили 514 ящиков оборудования. Брали 
то, что было необходимо для возобновления работы 
вуза в тылу [23, л. 5–6]. В Вологодской области эваку-
ированные пересели на баржу. На пристани в Топорне 
получили телефонограмму от заместителя председателя 
Верховного Совета КФССР М. В. Горбачева с указания-
ми двигаться дальше по Волге. Из-за дождя и ветра путь 
от Топорни до Ярославля оказался весьма трудным. В 
Ярославле была получена информация об эвакуации 

университета в Сыктывкар. Пересев в железнодорож-
ные вагоны студенты, преподаватели и сотрудники 
университета отправились в Котлас. Далее правитель-
ство Коми АССР предоставило пароход и с Котласа они 
проследовали по р. Вычегде до Сыктывкара.10 октября 
1941 г. КФГУ прибыл в пункт назначения [16, л. 8–9]. 
Дорога из КФССР в Коми АССР заняла полтора месяца.

Учебный процесс
Находясь в эвакуации в 1941–1944 гг., КФГУ про-

должил работу на базе учебных и лабораторных по-
мещений Педагогического института Коми АССР [5, 
с. 35]. В период с 1 ноября 1941 г. по 15 июля 1943 г. 
совместная работа двух вузов осуществлялась под ру-
ководством К. Д. Митропольского, который стал дирек-
тором педагогического института по совместительству 
[21, л. 99].

Преподаватели работали в обоих учебных заведе-
ниях. Скромное оснащение лабораторий Коми педа-
гогического вуза пополнилось оборудованием КФГУ. 
Несмотря на частые перегрузы и длительное нахожде-
ние в пути инструменты, приборы, аппараты оказались 
в рабочем состоянии [15, л. 1–2].

По согласованию с руководством Коми АССР, заинте-
ресованном в квалифицированных специалистах, начал-
ся набор на первый курс геолого-гидрогеографического 
факультета КФГУ. Абитуриенты, окончившие средние 
школы с отличием, зачислялись в вуз без экзаменов. 
Остальные категории абитуриентов сдавали вступи-
тельные испытания по математике, физике, химии, рус-
скому языку, литературе и одному иностранному языку. 
В Карело-Финский государственный университет 20 
ноября 1941 г. поступило 30 человек. Всего к этому 
времени в нем насчитывалось 56 студентов. К зиме, 
по окончании первого семестра, в учебном заведении 
программу обучения осваивали 79 человек, из кото-
рых 25 студентов получали образование на историко-
филологическом, 11 на физико-математическом, 31 на 
геолого-гидрогеографическом и 12 на биологическом 
факультетах [9, с. 3], [27, с. 16].

Карело-Финский государственный университет 
проводил набор абитуриентов в нескольких регионах 
северо-запада страны: в Вологодской, Архангельской 
областях, а также в Коми АССР [7, с. 2].

На протяжении пребывания вуза в эвакуации кон-
тингент его студентов. В 1942/1943 учебном году в 
КФГУ насчитывалось 167 студентов. В следующем 
учебном году эта цифра выросла до 201, а через год об-
щее число студентов составило 271 [29, с. 185].

Увеличению численности контингента обучаю-
щихся способствовало объявление набора на I курс без 
экзаменов всех окончивших средние школы в 1941 и 
1942 гг., приглашение студентов со всех вузов «по пере-
воду». Информацию о приемной кампании универси-
тет разместил в 1942 г. на страницах газеты «За новый 
Север», в 1943 г. – ленинградской газете «Знамя», ар-
хангельских, вологодских периодических изданиях [24, 
с. 2]. 

Серьезной для ректората вуза в период эвакуации 
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оставалась проблема сохранения статуса националь-
ного университета. В 1941/1942 гг. в КФГУ обучалось 
только 3 финна и 3 карела. В 1942 г. в вуз поступило 20 
представителей финно-угорских народов. Руководство 
КФССР резко критиковало администрацию КФГУ за 
утрату стабильной связи с республикой и ЦК ЛКСМ 
[15, л. 4-5]. В 1943/1944 учебном году в университете 
обучались 20 карелов и финнов, 34 коми. Из КФССР для 
обучения прибыло 19 чел. Руководство Коми АССР за-
претило осуществлять набор абитуриентов из КФССР 
на все факультеты за исключением геологического (до 
1943 г. геолого-гидрогеографический факультет) [29, 
с.  185].

В период нахождения в эвакуации Карело-Финский 
университет и Педагогический институт Коми АССР 
столкнулись с дефицитом педагогических кадров. 

Критическая ситуация с кадрами обстояла в пер-
вом семестре 1941/1942 учебного года на историко-
филологическом факультете. Не было ни одного 
преподавателя истории. В последующем для работы в 
вузе ректорат пригласил языковеда Д.В. Бубриха, исто-
риков К.С. Сивков и Я. А. Балагурова, литературоведов 
Н.Н. Попова и И.А. Василенко. В 1943/1944 учебном 
году в университете не было преподавателя по общей 
физике и геометрии [17, л. 6].

Преподаватели Карело-Финского университета ока-
зывали помощь Коми педагогическому институту в пре-
подавательской деятельности. В. А. Клыкова, студентка 
КГПИ, отмечала: «Большим и благоприятным событием 
оказалось соединение КГПИ с эвакуированным Карело-
Финским университетом. Повысился уровень лекций в 
связи с тем, что укрепился научно-преподавательский 
состав» [13]. На кафедрах пединститута свои лек-
ции читали профессора-геологи П.В. Виттенбург, 
И.А.  Преображенский, доцент А.А. Чумаков и др. [3, 
с. 297]

Преподаватели КГПИ, в свою очередь, поддержи-
вали университет. Доцент М. Ф. Шишкевич преподавал 
литературу, С. А. Шамахов – русский язык и т.д. [26, 
с.  46–47]

В годы войны наметилось сотрудничество двух 
вузов с академической структурой – Базой Академии 
Наук СССР по изучению Севера и Северным геологи-
ческим управлением. В КФГУ зоологию позвоночных 
преподавал научный сотрудник К. А. Остроумов, зоо-
логию беспозвоночных – О.С. Зверева, дарвинизм – 
О.С.  Полянская, геологию – Я.Д. Зеккель [13].

В военное время Наркомат Просвещения КФССР 
требовал от руководства университета повысить сте-
пень воспитания студентов в идейно-политической об-
ласти, применяя в процессе обучения информацию о 
происходившем на фронте. Преподавательский состав 
включал в лекционный и семинарский материал данные 
с фронта, чтобы таким образом взволновать студентов, 
побудить их оказать помощь тем, кто находился на пере-
довой. Помимо этого осуществлялась военизация учеб-
ного процесса. Каждый студент должен был овладеть 
военной специальностью, связанной с его основным на-

правлением обучения. Велась отработка строевой подго-
товки, изучение устройства винтовки [15, л. 6], [4, с. 1].

Осенью 1943 г. студенты Карело-Финского госу-
дарственного университета сдали нормативы ГТО, ВС, 
ГСО, ПВХО. Действовали различные кружки, в кото-
рых обучали стрелять из пулемётов и автоматов, ка-
таться на лыжах и т.д. Все обучающиеся, уходившие 
в это время на фронт, уже владели навыками военного 
дела. Большое внимание уделялось военной подготовке 
девушек-студенток. В университете существовали раз-
личные курсы по следующим направлениям: радистка, 
телефонистка, санитарная дружинница и телеграфист-
ка. Таким образом, из учащихся готовился дополнитель-
ный боевой резерв. С начала 1942 г. на передовую было 
отправлено 30 студентов и преподавателей вуза. Позже, 
уже в 1943 г., на фронт ушло ещё 10 человек. Однако 
с наступлением 1944 г. призывная кампания преподава-
тельского состава, а также студентов, на фронт остано-
вилась. Это было связано со стремлением руководства 
страны сохранить интеллектуальный потенциал госу-
дарства [20, л. 51], [19, л. 30], [29, с. 176].

Научно-исследовательская работа
Несмотря на непростые условия, сложившиеся в 

эвакуации, научно-исследовательская работа универ-
ситета не прекращалась. Темы новых изысканий имели 
непосредственное отношение к тем потребностям, кото-
рые были продиктованы нуждами фронта.

В процессе научной деятельности активное участие 
вместе с преподавателями принимали студенты. В пе-
риод с 1941 г. по 1942 г. научных исследований было не 
так много. Коллективу учебного заведения требовалось 
время, чтобы наладить совместный быт с педагогиче-
ским институтом.

Наиболее активная фаза научно-исследовательской 
работы пришлась на последующие годы. В 1943–
1944 гг. университетом в сотрудничестве с Академией 
Наук СССР, а также Северным геолого-разведочным 
управлением были организованы крупные экспедиции, 
целью которых являлась разведка полезных ископае-
мых в районах Урала, а также Коми АССР. Участие в 
них принимали обучающиеся под руководством видно-
го ученого, профессора П.В. Виттенбурга. Результатом 
этой непростой деятельности стало открытие новых ме-
сторождений газа, железа, редких полиметаллов, нефти 
[20, л. 21–22].

Большой вклад в развитие сельского хозяйства 
был внесен исследователями с кафедры химии Карело-
Финского университета, над которой шефствовал 
П.А. Лупанов [27, с. 17].

Другой видный научный деятель университе-
та: профессор кафедры растительности А.Я. Кокин в 
1943–1944 учебном году занимался изучением влияния 
климатических условий крайнего севера на многие ово-
щные культуры.

Сотрудник кафедры позвоночных, доцент 
М.Я.  Марвин, добился летом 1942 г. разрешения на про-
ведение экспедиции по изучению фауны в Республике 
Коми [15, л. 10–11].
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Примерно в это же время в составе вуза появилась 
новая перспективная кафедра – ихтиологии, куриро-
вать которую взялся профессор С.В. Герд. Через год ему 
удалось подготовить крупную экспедицию в Карело-
Финскую ССР с целью определения рыбопромыслового 
потенциала местных озер [23, л. 21–22].

В ходе экспедиций, проведенных кафедрой русской 
литературы и фольклора под руководством доцента 
В.Г. Базанова, удалось накопить богатейшие материалы 
о диалектологии северных районов Республики Коми и 
южных районов реки Печоры. В этой области люди со-
хранили нравы и традиции своих предков, националь-
ные песни и костюмы. По завершении экспедиции были 
напечатаны сборники, включавшие в себя известные в 
этом крае фольклорные произведения [10, л. 118–119].

Приписными крестьянами, Кажимскими завода-
ми и их историей занимался историк Я.А. Балагуров. 
Он смог издать несколько научных работ на эту тему. 
По окончании войны им была защищена кандидатская 
диссертация по данной проблематике [6, с. 12].

Итогом сложной научной и исследовательской дея-
тельности явилось издание методических пособий по 
зоологии, химии, военному делу, учебников и моногра-
фий. Преподаватели университета в условиях военно-
го времени защитили кандидатские работы и получили 
степени кандидатов наук [27, с. 17].

В конце 1943 г. состоялась научная конференция 
на тему исследования производственного потенциала 
Республики Коми. Участие в ней приняли и предста-
вители государственного университета. Помимо этого 
так же прошла конференция на тему развития сельского 
хозяйства региона, где В.Н. Черновым и А.Я. Кокиным 
были зачитаны доклады [21, л. 54].

Помощь вуза фронту
Студенты университета и педагогического ин-

ститута, находясь в тылу, оказывали значительную 
помощь фронту, участвуя в сельскохозяйственных ра-
ботах, трудясь на сплаве, различных промышленных 
предприятиях. 

10 ноября 1941 г. профессорско-преподавательский 
состав, студенты, служащие Коми педагогического 
института и Карело-Финского университета провели 
собрание, на котором единодушно приняли резолю-
цию с конкретными обязательствами по усилению по-
мощи бойцам Красной Армии и флота [30, с. 2]. 20 
ноября 1941 г. начался сбор средств на танковую ко-
лонну и эскадрильи самолетов для Красной Армии. 
Предусматривалось отчисление однодневного зара-
ботка, передача государству облигаций займа 1941 г. в 
размере 50% от подписки, заработка от комсомольско-
молодежного воскресника в фонд для изготовления тан-
ков и самолетов. К.Д. Митропольский вложил 170 руб. 
деньгами и 5000 руб. облигациями [8, с. 38].

В военное время продолжительность обучения со-
кратилась на один год. В образовательную программу 
включались новые предметы, необходимость которых 
была продиктована военным положением в стране. 
Так, в 1941 г. на основании постановления ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР, всех студентов начали обучать производ-
ству в сельском хозяйстве [28, с. 2].

Студенты государственного университета оказыва-
ли трудовую помощь фронту, работая на Сыктывкарском 
лесозаводе. Ушедших на войну мужчин на сплаве заме-
нили студентки, возраст которых в среднем не превы-
шал 20 лет. Работали несколько месяцев, в две смены. 
На обеденный перерыв выделялось 40 минут. По сло-
вам одной из обучающихся, в их обязанности входило 
расталкивание брёвен по каналам исходя из качества 
древесины. Делать это нужно было быстро, иначе мог 
образоваться завал [10, с. 123–125].

Обучающимся было непросто переносить все ли-
шения и трудности, но они оставались стойкими. 
Большинство студенток довольно сильно похудели из-за 
недоедания и недосыпа. Получать посылки из дома воз-
можности у них не было, приходилось жить на предо-
ставленный паёк и стипендию. Те, кто превышал норму 
выработки, могли получить так называемые стаханов-
ские обеды [18, л. 4], [22, л. 61].

Были и специальные методы для поднятия энтузиаз-
ма у студенток. Одним из них стало социалистическое 
соревнование. Такой формат давал возможность повы-
сить результативность работы, заимствовать передовой 
опыт и стимулировать студентов на более высокие по-
казатели труда. В конце каждого дня рабочим давали на-
граду в виде пирога. Это был своего рода ритуал, когда 
директор лесозавода при всех вручал выпечку лучшей 
бригаде [9, с. 3].

Особое психологическое значение имело воз-
вращение из госпиталей студентов-фронтовиков. 
Воспоминания, которыми они делились, сведения о 
подвигах и испытаниях, а также тяжёлом положении за 
линией фронта оказывали влияние на учащихся и по-
буждали внести посильный вклад в борьбу с противни-
ком ради общей Победы [2, с. 2].

Обучающиеся прокладывали дорогу, разгружали 
баржи, сдавали кровь, подвозили топливо для членов 
семей фронтовиков [18, л. 5], [14, л. 1].

Несмотря на это, некоторые студенты не были столь 
полны энтузиазма при выполнении подобного рода ра-
бот. Осенью 1943 г. пятеро молодых людей вовсе по-
кинули город, отказавшись идти на трудовой фронт. 
Благодаря проведенной воспитательной беседе с моло-
дыми людьми, четверо всё-таки вернулись на производ-
ство, а студентка, прибывшая на учёбу только в октябре, 
была исключена из учебного заведения и отправлена на 
сверхурочные работы [18, л. 8].

Заключение
В течение трех с половиной лет Карело-Финский 

государственный университет находился в эвакуации в 
г. Сыктывкаре Коми АССР. В этот период вуз не при-
остановил свою деятельность в области образования, 
воспитания и научных исследований. С каждым годом 
увеличивался контингент обучающихся. Рабочие про-
граммы учебных дисциплин реализовывались в соот-
ветствии с рекомендациями Наркомата Просвещения 
КФССР по интеграции в них военного компонента. 



28

Ученые записки Орловского государственного университета. № 1 (94), 2022 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 1 – no. 94. 2022

Коллективу вуза удалось сохранить материальную базу 
лабораторий, которая стала основой для новых науч-
ных открытий не только преподавателей и студентов 
КФГУ, но и Педагогического института Коми АССР. 

Профессорско-преподавательский и студенческий кол-
лектив университета оказывал материальную и трудо-
вую помощь фронту.  
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Задачи данного исследования заключаются в том, 
чтобы проследить изменение образа афроамериканцев 
в учебниках истории в период революции гражданских 
прав в США и выявить факторы этих изменений. Кроме 
того необходимо рассмотреть дискуссию 1960-х годов 
в США по проблеме репрезентации афроамериканцев в 
учебниках, в связи с тем, что некоторые идеи, высказан-
ные тогда, актуальны и в настоящее время. 

Вплоть до 1960-х гг. школьные учебники истории 
в США сохраняли в себе отпечаток расизма и расо-
вой сегрегации. Это проявлялось либо в игнорирова-
нии истории афроамериканцев, либо в ее искажении. 
Из учебников зачастую невозможно было понять, когда 
и как в Америке появились черные африканцы, почему 
они оказались в положении рабов, что собой представ-
ляла система плантационного рабства. В немногих слу-
чаях, когда о возникновении рабства все же сообщалось, 
это делалось в крайне упрощенной форме. Школьникам 
объяснялось, что рабы были помощниками плантато-
ра, так как он в одиночку не мог справиться с большим 
участком земли [7, p. 78]. В учебниках можно было 
встретить довольно оригинальную трактовку рабства, 
как «системы обеспечения работника» [8,  p. 161]. 

Условия жизни и труда рабов в учебной литерату-
ре, как правило, не рассматривались. Вместо этого уча-
щимся рассказывалось о тяжелом бремени плантатора, 
на котором лежала ответственность за хозяйство, свою 
сеью и своих рабов. Авторы учебников подчеркивали, 
что во многих случаях между рабами и хозяевами су-
ществовали близкие отношения, чего не могли понять 
аболиционисты [7, p. 288]. Внушая школьникам мысль 

о патернализме плантаторов по отношению к рабам, ав-
торы явно следовали традициям идеологов южан сере-
дины XIX в., защищавших «особый институт» Юга. 

Конечно, на обширном рынке учебников истории 
можно было встретить и такие книги, в которых не было 
прямой апологетики рабства. Так, в учебнике для стар-
шей средней школы Р. Харлоу и Р. Миллера «Рассказ об 
Америке» говорилось, что рабство противоречило аме-
риканским идеалам свободы, что оно дискредитирова-
ло ценности американской системы в глазах миллионов 
людей [6, p. 151]. Однако в том же учебнике содержа-
лась позитивная оценка экономической роли рабства в 
колониальный период, а также критика аболиционизма. 
В учебнике «Наши Соединенные Штаты» содержался 
отрывок, посвященный роману «Хижина дяди Тома» 
Гарриет Бичер-Стоу. В нем приоткрывались неблагопо-
лучные стороны рабства. Но за этим следовало поясне-
ние, что писательница исходила не из реалий, которые 
она знала плохо, а из своих собственных представлений 
о жизни рабов [4, р. 362].

В большинстве учебников истории негры впервые 
упоминались лишь при освещении Гражданской вой-
ны в США. Показательно, что вместо понятия «граж-
данская война» использовалось другое – «война между 
штатами». Эта формулировка позволяла скрыть глубин-
ные противоречия между Севером и Югом, приведшие 
к гражданской войне, обойти вопрос о рабстве, как фор-
ме, в которую облекались эти противоречия. При такой 
трактовке Гражданская война представлялась случай-
ным эпизодом, не остановившим дальнейшее гармо-
ничное развитие Соединенных Штатов.
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Авторы стремились подчеркнуть, что негры и в пе-
риод Гражданской войны сохраняли лояльность к своим 
хозяевам. Порой это преподносилось в художествен-
ной эмоциональной форме, как, к примеру, в учебнике 
«Наши Соединенные Штаты».  В нем не без патетики 
повествовалось, как домашние негры остались пре-
данными своим хозяевам даже после того, как им была 
прочитана Прокламация Линкольна об освобождении 
рабов [4, p. 380–382]. В то же время информация о не-
грах, воевавших  составе федеральной армии, в учебни-
ках отсутствовала. 

Реконструкция Юга оценивалась как самый мрач-
ный период в истории страны, ознаменовавший рас-
цвет коррупции и невежества. В этом проявлялось 
длительное влияние исторической школы У. Даннинга. 
Однако новые веяния в историографии с трудом, но 
все же проникали в учебную литературу. В некоторых 
книгах отмечались достижения республиканских пра-
вительств Реконструкции, особенно в области образо-
вания [9, р. 276]. Затрагивался и вопрос о кланистском 
движении на Юге. Некоторые авторы осуждали тер-
рористические методы Ку-Клукс-Клана, но при этом с 
симпатией высказывались о его деятелях [5,  р. 330].

Авторы старательно обходили тему расовой сегре-
гации и дискриминации. Впрочем, в редких случаях 
встречались упоминания об ограничении избиратель-
ных прав для негров [4, р. 399]. Но в целом справед-
ливость системы джимкроуизма не подвергалась 
сомнению.

Еще одной чертой учебников конца 50-х – начала 
60-х гг. было игнорирование ряда современных собы-
тий, имевших большое значение не только для афроа-
мериканцев, но и для всей страны. Одним из таких 
событий было решение Верховного суда США по делу 
Брауна, которое признало расовую сегрегацию в школах 
неконституционной. Если школьникам и сообщалось об 
этом факте, то вне исторического контекста и без объ-
яснения сути сегрегации [4, р. 606]. 

Рассказ о вкладе черных американцев в историю и 
культуру своей страны, ограничивался преимуществен-
но двумя сферами – музыкой и спортом. Те или иные 
негритянские персоналии появлялись на страницах 
учебников в единичных случаях. Чаще других этой че-
сти удостаивался ученый-ботаник Джордж Вашингтон 
Карвер. Он олицетворял собой прогресс негритянского 
населения. Однако, скорее всего дань Карверу отдава-
лась за то, что он был аполитичной фигурой, последова-
телем букеризма. Его имя не ассоциировалось с борьбой 
негров за свои права. Букер Т. Вашингтон также появ-
лялся в учебниках, поскольку его идеология не отрица-
ла систему расовой сегрегации. 

Находясь под воздействием господствовавшей в 
послевоенный период в исторической науке США тео-
рии консенсуса, авторы учебных текстов не могли и не 
пытались вынести на обсуждение расовую проблему. 
Такая попытка привела бы к неизбежному разрушению 
нарратива о социальной и политической гармонии в 
Америке.

Выступления против проявлений расизма в учеб-
никах истории эпизодически предпринимались в США 
еще с конца XIX в. Они не имели значительных ре-
зультатов, если не считать того, что к 60-м гг. из учеб-
ных книг практически исчезли откровенно расистские, 
оскорбительные для негров термины. Положительным 
результатом можно считать и то, что наметилось стрем-
ление некоторых авторов более аккуратно и осторожно 
подходить к вопросам, расы.

 В дальнейшем, в 60-е гг., ситуация изменилась карди-
нальным образом. В это десятилетие движение за граж-
данские права достигло своего пика. Афроамериканцы 
впервые выступили как самостоятельная политическая 
сила, с которой нельзя было не считаться. Политическая 
борьба афроамериканцев против институционального 
расизма сопровождалась ускоренным формированием 
расового самосознания. Некоторые идеологи и активи-
сты движения за гражданские права совершенно ясно 
осознавали, что игнорирование истории и культуры аф-
роамериканцев не позволяет им обрести связь со своей 
страной [9, р. 282]. В этих условиях борьба за расово 
интегрированные учебники становилась частью борьбы 
против системы расовой сегрегации в целом. 

Требовалось не просто включить в учебные тексты 
материал об афроамериканцах и других расовых мень-
шинствах, как это прежде было с немцами, ирландцами 
или итальянцами. Необходимо было пересмотреть все 
содержание учебников, более того переосмыслить весь 
американский исторический опыт. Поэтому многое за-
висело от позиции академических историков. Как из-
вестно, в 60-е гг. происходили существенные изменения 
в американской исторической науке. Появлялись новые 
направления и школы, порывавшие с консенсусной вер-
сией американской истории и сопутствующими ей ми-
фами. Влияние общественно-политической атмосферы 
60-х гг. на научно-историческое сообщество сказалось 
в том, что в нем усилились позиции нового поколения 
ученых, разделявших либеральные взгляды, сочув-
ствовавших целям движения за гражданские права и 
непосредственно участвовавших в нем. Именно такие 
историки внесли существенную лепту в создание ин-
клюзивных, расово интегрированных учебников.

В 1064 г. по заданию департамента образования 
Калифорнии была проведена экспертиза наиболее 
распространенных в школах этого штата учебников 
истории. Требовалось выяснить, как в учебниках от-
ражена история черных американцев. Экспертиза была 
поручена комиссии историков из Калифорнийского 
университета в Беркли во главе с Кеннетом Стампом, 
крупным специалистом по проблемам рабовладения, 
Гражданской войны и Реконструкции. 

Приступая к своему отчету, историки сочли не-
обходимым сделать пояснение: объективный анализ 
учебников возможен в том случае, если он основан на 
научно-исторических принципах. Они считали непра-
видьной попытку оценивать исторические тексты с точ-
ки зрения современных социальных проблем. Ученые 
предупреждали о такой опасности: «Вполне оправдан-
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ное желание бороться с расизмом и особенно стрем-
ление подкрепить чувство собственного достоинства у 
негритянских учащихся может привести к преувеличе-
нию роли негров и героических качеств негритянских 
деятелей. По нашему убеждению это было бы другим 
искажением исторической правды, что в перспективе 
не позволит добиться желаемого социального эффекта» 
[C10, р. 1]. Члены комиссии Стампа подчеркивали, что 
особая значимость расовой проблемы требует от авто-
ров освещать роль негров в американской жизни пол-
но, корректно и в то же время без сентиментальности 
и снисходительности. Важность этого предупрежде-
ния станет совершенно очевидной к концу XX в. когда 
в полной мере проявятся плоды мультикультурализма, 
афроцентризма и политкорректности. 

Кеннет Стамп и его коллеги указывали на два самых 
существенных недостатка учебников. Первый недоста-
ток заключался в игнорировании многих фактов, свя-
занных с афроамериканцами, второй – в том, что авторы 
учебников демонстрировали «аморальный оптимизм» 
по проблеме межрасовых отношений и положения 
черных американцев. Они считали возмутительными 
попытки оправдания как репрессий, так и покровитель-
ственного отношения к чернокожим, как к людям, не-
способным самостоятельно жить в свободном обществе 
[10, р. 2–3]. Анализ учеными конкретных учебников 
показал, что стремление авторов к объективности яв-
лялось исключением из правил. Впрочем, и для более 
«взвешенных» текстов были характерны искажения и 
поверхностность в описании многих страниц истории, 
связанных с черными американцами. 

Непосредственную причину многочисленных иска-
жений в учебниках ученые видели в том, что тс конца 
XIX в. вполть ло начала 1960-х гг., в учебниках преобла-
дала «южная версия» американской истории. Иначе  го-
воря, авторы учебников, освещая определенные темы, 
старались учитывать возможную реакцию южан. 
Прежде всего это касалось таких чувствительных для 
южан ьем, как рабство и Реконструкция. Другой, более 
общей, причиной искажений исторической картины яв-
лялись широко распространенные в обшестве расовые 
предубеждения [10, р. 1]. 

Отчет включал перечень исторических сведений об 
афроамериканцах, которые должен был содержать каж-
дый учебник. Обязательным должен был стать матери-
ал о возникновении рабства в английских колониях в 
Северной Америке и дальнейшем развитии этого инсти-
тута, об условиях труда и жизни рабов, о сопротивлении 
рабству и аболиционистском движении. При освещении 
событий Гражданской войны в США следовало показать, 
что около 290 тысяч чернокожих воевали в армии Севера. 
При характеристике Реконструкции требовалось отка-
заться от господствовавших стереотипов и обратиться к 
новейшим историческим исследованиям. На взгляд чле-
нов комиссии, именно в период Реконструкции решался 
вопрос, будет ли обретенная свобода номинальной или 
полной. Принципиальное значение для понимания ра-
совой проблемы в СА имело правдивое описание систе-

мы расовой сегрегации, возникшей после завершения 
Реконструкции. При этом ученые считали необходи-
мым, не ограничиваться южными штатами, а рассмо-
треть вопрос об особенностях расовой дискриминации 
на Севере [10, р. 3–5].

Историки настаивали на необходимости реалистич-
ного и полного освещения такого важнейшего события, 
как революция гражданских прав.. К этому ученые до-
бавляли, что исход движения за гражданские права еще 
не ясен, расовое неравенство настолько велико, что эту 
проблему невозможно решить быстро и окончательно 
даже самыми энергичными усилиями [10, р. 6]. 

Следует остановиться еще на одной проблеме, под-
нятой в отчете. В нем содержалось требование приме-
нять в учебникахь одинаковые критерии как к белым, 
так и к черным деятелям, оценивая их вклад в историю. 
То, что из черных персоналий в учебниках чаще всего 
появлялись Букер Талиафарро Вашингтон и Джордж 
Вашингтон Карвер, по мнению историков, объяснялось 
не их реальным вкладом в философию и науку, а поли-
тическими и идеологическими причинами. По мнению 
экспертов, с тоски зрения исторической значимости, го-
раздо большего внимания заслуживали Денмарк Весси, 
Нат Тернер, Фредерик Дуглас, Уильям Дюбуа и Мартин 
Лютер Кинг [10, р. 2, 8].

Как видим, отчет комиссии Стампа представлял со-
бой не только анализ содержания учебников истории, 
но и программу дальнейших действий по преодолению 
сохранявшихся в них проявлений расизма и символиче-
ской сегрегации.

Не дожидаясь, когда авторы и издатели отреагируют 
на назревшую в обществе потребность в инклюзивных 
учебниках истории, в Нью-Йорке городской Совет по 
образованию в 1964 г. издал бюллетень «Негр в амери-
канской истории». Издание преследовало цель снабдить 
учителей более полным фактическим материалом об 
истории черных американцев, их проблемах и достиже-
ниях, что в конечном итоге должно было способство-
вать лучшему пониманию американского прошлого. 
Таким  образом, бюллетень можно рассматривать как 
пособие для учителей истории. В его вводной части 
обосновывалась необходимость пересмотра программ и 
учебников в связи с происходившей в стране революци-
ей гражданских прав [3, р. v]. 

Содержавшийся в пособии большой фактиче-
ский материал был подготовлен историком Ирвингом 
Коэном, Он опирался на многочисленные источники 
и исследования. Это были работы совершенно разных 
по своим политическим взглядам авторов – от маркси-
стов до консерваторов. Особое значение для автора име-
ли труды афроамериканских историков, публицистов и 
общественных деятелей – Картера Вудсона, Лэнгстона 
Хьюза, Уильяма Дюбуа, Джона Франклина, Мартина 
Лютера Кинга. Трактовки отдельных проблем, связан-
ных с историческими судьбами черных американцев, 
основывались на результатах исследований представи-
телей новых научно-исторических школ.

Пособие содержало всестороннюю характеристи-
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ку систеиы плантационного рабства в Америке, ана-
лиз причин и сущности расизма, рассказ о различных 
формах сопротивления рабов. В сюжете, посвящен-
ном Гражданской войне, отмечалось, что расизмом 
были заражены и северяне. Расизм с их стороны про-
являлся в жестокости и несправедливости по отноше-
нию к черным солдатам, сражавшимся в федеральной 
армии. Итоги Реконструкции оценивались негативно. 
Утверждалось, что после ее окончания негры на Юге 
оказались ближе к рабству, чем к свободе. Отмечалось, 
что в тот период происходило возрождение расистской 
идеологии и практики, попрание фундаментальных де-
мократических ценностей. Дело довершили в конце 
XIX в. законы Джима Кроу, превратившие негров в зам-
кнутую, бесправную касут [3., р. 74]. 

И. Коэнн стремился представить черных американ-
цев как самостоятельных субъектов истории. Бюллетень 
содержал много информации о социальном и культурном 
прогрессе негритянского населения, происходившем во-
преки сегрегации. Его олицетворением было появление 
в их среде интеллигенции и среднего класса.  О том же 
свидетельствовали такие факты, как участие негров в 
профсоюзном движении и создание ими собственных 
общественно-политических организаций [3н, р. 80].

Проблемы негритянского сообщества в XX в. ав-
тор рассматривал в контексте важнейших событий и 
процессов в истории страны. Он показывал изменение 
положения негритянского населения в период «про-
грессивной эры», Великой депрессии, «Нового курса» 
Ф. Рузвельта и в то же время затрагивал вопрос об от-
ношении самих чернокожих к социально-политическим 
проблемам того времени. В частности, автор считал, что 
в период «Нового курса» черные американцы стали об-
ретать политическую силу [3, р. 109]. 

Ученый доказывал, что катализатором изменений 
расовых отношений в США стала Вторая мировая во-
йна. Она обусловила изменения социального, полити-
ческого, культурного и психологического характера в 
негритянском сообществе, что делало невозможным 
дальнейшее сохранение системы сегрегации и дискри-
минации по расовому признаку. Рассматривая новый 
этап движения за гражданские права, И. Коэн уделял 
внимание идеологии, тактике, лидерам движения, не 
опуская при этом и деятельность радикальных негри-
тянских организаций, например, черных мусульман. 
Автор утверждал, что, несмотря на достигнутые успе-
хи, расовая проблема далека от разрешения, остают-
ся тяжелые социальные проблемы, которые не в силах 
устранить закон о гражданских правах [3, р. 150].

Можно заметить, что рассматриваемый бюллетень 
по своей либеральной направленности имел очевидное 
сходство с отчетом комиссии Стампа. Но, если кали-
форнийские ученые концентрировали свое внимание на 
недостатках учебников истории в освещении расовой 
темы, то Ирвинг Коэн представил насыщенную факти-
ческим материалом, концептуально осмысленную кар-
тину истории афроамериканцев в тесной связи с общей 
историей страны.

Дополнительные учебные пособия, содержав-
шие материал об афроамериканцах, в 60-е гг. ста-
ли все чаще выходить в разных частях США. Так, в 
Детройте в 1963 г. Совет по образованию издал пособие 
«Борьба за свободу и права: негр в американской исто-
рии». Оно служило дополнением к принятому в городе 
учебнику «Наши Соединенные Штаты». В подготовке 
издания участвовали местные учителя, активисты афро-
американских организаций и историки из университета 
Уэйна. В пособии красной нитью проходил тезис о том, 
что стремление к свободе являлось сущностной чертой 
негритянской культуры. В качестве ключевых фигур 
негритянской истории выступали черные повстанцы 
и аболиционисты – Нат Тернер, Фредерик Дуглас и 
Гарриет Табмен [9, р. 281].

Значение таких материалов оценивалось по-
разному. Одни считали, что это важный шаг на пути 
создания в скором будущем полноценных, расово инте-
грированных учебников истории. Другие не без основа-
ния полагали, что такие издания приведут к обратному 
результату, поскольку – афроамериканская история так 
и останется на периферии, она не дойдет до белых 
школьников. Следовательно, это путь не к интеграции, 
а к разделению, – считали скептики [9, р. 309]. Эти опа-
сения вскоре нашли подтверждение. В 60-е гг. в амери-
канских университетах стали появляться специальные 
учебные курсы по афроамериканской истории, содер-
жавшие существенный элемент культурного сепаратиз-
ма. Такая опасность ожидала и школьное образование.  

Несмотря на все трудности, в 1966 г. в США вышел 
первый учебник истории, который можно считать под-
линно инклюзивным по расовым критериям. Таковым 
был учебник «Земля свободы: история Соединенных 
Штатов». Авторами его являлись историки Джон Кохи 
из Калифорнийского университета в Лрс-Анджелесе, 
Джон Франклин, профессор Чикагского университе-
та и гарвардский профессор Эрнест Мэй. Особо стоит 
отметить, что входивший в этот коллектив единомыш-
ленников афроамериканский историк Джон Франклин, 
по праву считался крупнейшим на тот момент спе-
циалистом по различным аспектам истории черного 
населения Америки. По своим взглядам авторы были 
убежденными либералами. К тому же Кожи и Франклин 
вели активную общественную деятельность. 

Проблемы внутренней и внешней политики США, 
социальной и экономической жизни страны тракто-
вались в учебнике в либеральном, критическом духе. 
Одно из центральных мест в тексте учебника занимала 
расовая проблема. Авторы стремились показать ее исто-
рические корни. Отсюда – их повышенное внимание к 
таким сюжетам, как рабство в истории США и система 
Джима Кроу [2, р. 102-103, 302, 306-307]. Рабство и се-
грегация характеризовались как основанная на насилии 
система расовой эксплуатации. В учебнике говорилось 
о борьбе чернокожих против рабства, о деятельности 
аболиционистов. Впервые школьникам рассказывалось 
о движении за гражданские права, его целях, тактике, 
руководителях. При этом авторы не скрывали своего со-
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чувствия борьбе за права меньшинств [2, р. 614].
В рассматриваемом учебнике имелись и лакуны в 

освещении жизни афроамериканцев. К примеру, в гла-
вах по истории первой половины XX в. о них сооб-
щалось весьма скупо. Тем не менее книга во многих 
отгошениях соответствовала требованиям либеральных 
историков, педагогов и общественных деятелей, высту-
павших за создание расово интегрированных учебни-
ков. в которых история меньшинств, рассматривалась 
бы как важная часть истории страны. 

Учебник «Земля свободы» отличался реформатор-
ским духом и концептуальной новизной., В нем были 
развеяны старые мифы о расовой гармонии в США. 
Это вызвало острую критику книги со стороны кон-
серваторов, даже тех из них, кто не возражал против 
инклюзивных учебников истории. Не случайно в боль-
шинстве штатов страны, особенно южных, о допуске 
«Земли свободы» в школу в тот период еще не могло 
быть и речи. И все же значение этого учебника было 
велико. Он пробил еще одну брешь в расовом барьере. 
После его появления учебники истории уже не могли 
оставаться прежними. 

С конца 60-х гг. началась некоторая ревизия содер-
жания учебников. Авторы стали стремиться показать 
расовое разнообразие Америки. Чаще стала эксплуати-
роваться тема успехов и достижений афроамериканцев 
и их вклада в историю страны. На страницах учебни-
ков появлялись новые афроамериканские персоналии. 
Среди них были Бенджамин Банкер,  ученый-самоучка, 
астроном и математик, живший в конце XVIII – начале 
XIX в.,  Филис Уитли, поэтсса XVIII в., Бен Йорк, участ-

ник экспедиции Льюиса и Кларка к Тихоокеанскому 
побережью в начале XIX в., Уильям Хасти, ставший 
в 1937 г. первым чернокожим федеральным судьей [1, 
р.  293]. Наметившаяся тенденция развивалась и усили-
валась в последующие лва десятилетия. Это,даже стало 
приводить к «афроамериканскому уклону» в учебниках 
истории.

Изменения в учебниках, как правило, носили по-
верхностный характер. Концептуального пересмотра 
американской истории не происходило, продолжал го-
сподствовать патриотический нарратив. Расовая пробле-
ма во всей ее полноте не рассматривалась. В учебниках 
была представлена, «мультирасовая версия старой исто-
рии» [9, р. 312]. Либеральная трактовка расовой про-
блемы, как и всей американской истории, утвердилась в 
учебной литературе лишь к 90-м гг.

Подводя итоги следует сказать, что изменение спо-
собов и характера репрезентации афроамериканцев 
в учебниках истории конце 50-х – 60-е гг происходи-
ло с большим трудом. В американских учебниках все 
еще продолжала господствовать теория консенсуса. 
Проблема расовых отношений в них не затрагивалась, 
история афроамериканцев замалчивалась или иска-
жалась. В то же время под воздействием кардинально 
изменившихся общественно-политических условий 
усиливалась критика  такого положения с учебниками. 
В 60-е гг. были сформулированы требования и конкрет-
ные проекты адекватной репрезентации афроамерикан-
цев в учебных книгах по истории. И только со второй 
половине 60-х гг. стали предприниматься попытки реа-
лизации этих требований.
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В наши дни развитие отношений между Россией и 
Францией базируется на прочных исторических тради-
циях политических, экономических, культурных и на-
учных связей, которые существовали между нашими 
странами на протяжении нескольких веков. 

Советско-французские научные связи в 20-е годы 
ХХ в. носили сложный и противоречивый характер, по-
скольку осуществлялись странами двух противополож-
ных социально-политических систем. Тем не менее 20-е 
годы были кратковременным периодом в истории двух 
стран, когда научные контакты, прерванные Первой ми-
ровой войной и революцией, были восстановлены и на-
чалось плодотворное сотрудничество ученых СССР и 
Франции. 

«Многие из тех, кто стремился выехать за рубеж в 
1920-е годы, посещали Европу до революции, они ощу-
щали себя частью интернационального мира «большой 
науки», потому стремились как можно быстрее восста-
новить практику заграничных поездок, чему способ-
ствовал их собственный предыдущий опыт» [3, c. 33].

Первыми советскими учеными, побывавшими во 
Франции в начале 20-х годов, стали представители фи-
лологических наук.

В 1920 г. с научной целью во Франции побывал из-
вестный советский востоковед, филолог-кавказовед, 
акад. Н.Я. Марр. Он читал лекции, изучал западную 
литературу и живые языки Франции, работал в науч-
ных библиотеках Парижа, а также установил тесный 
контакт с французскими учеными. С октября 1922 г. по 
июнь 1923 г. Н.Я. Марр вновь находился в заграничной 
командировке, в ходе которой посетил Францию и ряд 
других европейских стран «со специальной целью ис-
следования баскского и других яфетических языков и 

пережитков их в языках народов Средиземноморья и 
Центральной Европы» [26, с. 94].

В 1920 г. другой известный востоковед, основатель 
российской школы буддологии, акад. Ф.И. Щербатской 
читал в Париже лекции по истории и литературе народов 
Азии, издал там несколько своих работ, вызвавших боль-
шой интерес в научных кругах. В 1922 г. ученый пред-
ставлял Советскую Россию на Международном съезде 
ориенталистов в Париже, занимался закупкой научной ли-
тературы и лабораторного оборудования [5, с. 197].

Дипломатическое признание СССР Францией в 
1924 г. позволило создать необходимый общественно-
политический микроклимат для развития международ-
ных связей советского государства, в т.ч. и по научной 
линии. Научные контакты между советскими и фран-
цузскими филологами заметно оживились. 

Пребывание во Франции видного советского 
востоковеда-индолога, непременного секретаря АН 
СССР С.Ф. Ольденбурга в 1926 г. было посвящено, 
главным образом, установлению тесных советско-
французских научных контактов и переговорам по дан-
ному вопросу с руководителями Французского комитета 
научных связей с СССР (ФКНС) – общества научно-
го сближения между Францией и СССР, созданного в 
1925 г. Лишь совсем немного времени ученый смог уде-
лить научным занятиям, изучению коллекций Лувра и 
Музея Гиме [16, с. 16].

Во время своей второй поездки в 1929 г. акад. 
С.Ф. Ольденбург по приглашению ученых кругов 
Парижа сделал ряд докладов о востоковедении в СССР 
в институте индийской цивилизации Сорбонны. Две 
лекции (о развитии востоковедения в СССР и о проис-
хождении русской народной сказки) ученый прочел чле-
нам ФКНС [7]. Кроме того, С.Ф. Ольденбург работал в 
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Национальной библиотеке Парижа над изучением от-
рывков древнейшей индийской рукописи, найденной в 
конце XIX в. В результате долгой работы ему удалось 
восстановить весь текст манускрипта.

Являясь руководителем главного научного центра 
исследований по истории Востока – Азиатского музея, 
С.Ф. Ольденбург интересовался постановкой музейного 
дела во Франции. Познакомившись с работой француз-
ских музеев, ученый отметил «отсутствие организован-
ности и планомерности» в этой области, а также то, что 
«исторические принципы, господствующие в музейной 
среде, в известной степени препятствуют широкому 
развитию научной работы чрезвычайно богатых музеев 
Парижа и его окрестностей» [19, с. 4, 5].

В 1926 г. в Париже работал один из крупнейших 
советских языковедов, проф. Н.Ф. Яковлев. С 30 июня 
по 6 августа в помещении Национальной школы жи-
вых восточных языков им была организована выставка 
образцов литературы и письменности восточных на-
родов СССР. Экспонаты выставки представляли собой 
издания произведений на 30 языках и наречиях. На от-
крытии присутствовал директор Национальной школы 
живых восточных языков, проф. П. Буайе, первый се-
кретарь полпредства СССР Н.С. Тихменев, известные 
ученые-лингвисты и востоковеды Франции [14, с. 99]. 
Экспозиция носила чрезвычайно ценный научный ха-
рактер и сопровождалась докладом Н.Ф. Яковлева 
«Организация национальных письменностей восточ-
ных народов в СССР» [34, л. 44]. Многие из посетите-
лей приходили на выставку по несколько раз, знакомясь 
с образцами самым детальным образом.

Н.Ф. Яковлев провел большую организационную 
работу по установлению связей с французскими учены-
ми. Между Комитетом изучения языков и цивилизации 
восточных народов СССР при ВЦИК, председателем 
которого он являлся, и администрацией Школы живых 
восточных языков в лице ее директора П. Буайе был 
достигнут ряд соглашений о научном сотрудничестве 
и взаимопомощи. В частности, эти соглашения преду-
сматривали постоянный обмен научными изданиями по 
ориентализму, предоставление стипендий со стороны 
школы советским ученым, командированным в данное 
учебное заведение для специальной подготовки, со-
вместное участие представителей комитета и школы в 
этнологических и научных экспедициях и др. Помимо 
этого, в Париже Н.Ф. Яковлев продолжил свои научные 
изыскания. В Национальной библиотеке ученый рабо-
тал над изучением баскского языка [28, л. 23–25].

В 1926 г. видный французский ученый-филолог 
А. Мазон и Совет профессоров Коллеж де Франс при-
гласили в Париж на серию лекций известного совет-
ского исследователя китайского языка и литературы, 
чл.-кор. АН СССР В.М. Алексеева [37, л. 218]. Научные 
труды В.М. Алексеева были хорошо известны во 
Франции. Советский ученый на протяжении долгого 
времени сотрудничал с французскими ориенталистами, 
профессорами С. Леви и П. Пеллио [27, л. 9]. Во  вре-
мя пребывания в Париже В.М. Алексеевым был про-

читан цикл лекций о китайской литературе и религии 
в Коллеж де Франс и Музее Гиме, сделаны доклады о 
проблемах современного Китая во Французской ассо-
циации друзей Востока и Национальной школе живых 
восточных языков [16, с. 44]. Все лекции советского си-
нолога были опубликованы на французском языке.1

В 1927–1928 гг. в Париже вновь побывал акад. 
H.Я. Марр [17, с. 21; 18, с. 5]. В Национальной школе 
живых восточных языков он прочел курс лекций по гру-
зинскому языку, изданный затем во Франции.2

В 1927 г. во Франции находился крупнейший совет-
ский лингвист, специалист по фонетике и фонологии, 
чл.-кор. АН СССР Л.В. Щерба. В 1907–1908 гг., будучи 
молодым ученым, он работал в парижской Лаборатории 
экспериментальной фонетики Ж.П. Руссло при Коллеж 
де Франс, где изучал фонетику ряда языков и экспери-
ментальные методы исследования. В этот раз по при-
глашению ФКНС Л.В. Щерба прочитал в Сорбонне 
лекцию «О частях речи в русском языке» [40, л. 194] 
и ознакомился с работой Французской Академии над-
писей и изящной словесности по составлению слова-
ря. Он возобновил свои прежние научные контакты с 
французскими лингвистами – профессорами А. Мейе, 
Ж. Вандриесом, А. Мазоном и др., познакомился с ря-
дом молодых ученых. Во время пребывания в Париже 
Л.В. Щерба уделил особое внимание изучению француз-
ского разговорного языка, его грамматики и произноше-
ния. Ученый посетил также средние учебные заведения, 
где познакомился с преподаванием иностранного язы-
ка и литературы, завязал контакты со многими фран-
цузскими специалистами в этой области [17, с. 52–53]. 

Результатом поездки стало написание подробного учеб-
ника по фонетике французского языка, которым широко 
пользуются до сих пор.3

В 1926–1927 гг. по направлению Наркомпроса в 
долгосрочной заграничной командировке в Германии, 
Франции и Англии находился видный советский фи-
лолог и методист, специалист в области французского 
языка, проф. К.А. Ганшина. Во время поездки она изу-
чала опыт преподавания языков в европейских высших 
школах и слушала лекции по языкознанию и филоло-
гии, в т.ч. на литературном факультете Парижского 
университета и в Гренобльском университете [2]. 
Необходимо отметить огромный вклад К.А. Ганшиной 
в развитие русско-французской лексикографии. Она 
стала составителем большого «Французско-русского 
словаря», вышедшего в свет в 1929 г. и содержащего 40 
тыс. слов французского литературного языка.4 Словарь 
К.А. Ганшиной стал наиболее часто используемым при 
изучении французского языка в системе отечественного 
образования, выдержав почти два десятка переизданий. 

Учёный хранитель отдела рукописей Института 
русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, 
литературовед и писательница В.Д. Комарова была ко-
мандирована в Париж на торжества по случаю 50-летия 
со дня смерти Жорж Санд, которые проходили в мае-
ноябре 1926 г. В 1892 г., познакомившись с невесткой Ж. 
Санд, В.Д. Комарова начала заниматься исследованием 
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жизни и творчества французской писательницы. Эта ра-
бота вылилась в фундаментальный четырехтомный труд 
на французском языке «Жорж Санд, её жизнь и произ-
ведения», который был опубликован в Париже на фран-
цузском языке (1899–1926) под псевдонимом Владимир 
Каренин.5 Исследование В.Д. Комаровой, удостоенное 
премии Французской Академии наук, стало событием в 
литературной жизни Франции того времени и сейчас к 
нему обращается каждый литературовед, занимающий-
ся изучением творчества Ж. Санд [4].

В.Д. Комарова имела возможность принять участие 
лишь в заключительной части юбилейных мероприятий 
в ноябре 1926 г. Она присутствовала на торжествен-
ном спектакле в Комеди-Франсез, во время которого 
находилась в ложе внучки Ж. Санд Авроры Лот-Санд, 
и на двух заседаниях Общества Друзей Жорж Санд. 
Известно, что на заседании в Музее Карнавале, где 
обсуждались вопросы, связанные с изданием произ-
ведений французской писательницы, было объявлено 
о выходе четвертого тома биографии Ж. Санд, под-
готовленного В.Д. Комаровой, в связи с чем присут-
ствовавшие на заседании представители литературных 
кругов и журналистики приветствовали советского ли-
тературоведа «самым лестным образом». Кроме того, 
во время пребывания в Париже она вела переговоры с 
коллекционером В.П. Катеневым о приобретении у него 
Пушкинским домом писем известных русских писате-
лей и композиторов [16, с. 41–42].

В исследуемый период с научными целями во 
Францию выезжали другие сотрудники АН СССР – 
В.Н. Бенешевич, А.М. Мерварт, Ф.А. Розенберг [17, 
с. 42–43, 45–46, 54–55].  

Журнал «Revue des études slaves», издаваемый па-
рижским Институтом славяноведения, регулярно пу-
бликовал статьи советских филологов-славистов, среди 
которых были акад. П.А. Лавров, акад. Е.Ф. Карский, 
проф. М.Г. Долобко, Г.А. Гуковский и др.6

Ярким примером «наведения научных мостов» 
над политикой и идеологиями служит участие фран-
цузских ученых в праздновании 200-летнего юбилея 
Академии наук СССР в сентябре 1925 г. В состав фран-
цузской делегации входили три видных представителя 
французской филологической науки – индолог С. Леви, 
синолог П. Пеллио, а также русист и историк литера-
туры, проф. Лилльского университета А. Лирондель. 

Помимо участия в многочисленных юбилейных меро-
приятиях французские ученые получили возможность 
ознакомиться с деятельностью советских академиче-
ских учреждений, побывать на фабриках и заводах, по-
сетить союзные республики, встретиться с учеными. 

По окончании торжеств С. Леви и П. Пеллио решили за-
держаться на десять дней в Ленинграде для чтения лек-
ций и научных занятий в Эрмитаже, Азиатском музее 
и других учреждениях АН СССР. Две лекции синолога 
П. Пеллио состоялись в Институте восточных языков и 
собрали большую аудиторию. В прениях по его докла-
дам выступали известные советские востоковеды, ака-
демики Ф.И. Щербатской, С.Ф. Ольденбург, Н.Я. Марр, 

чл.-кор. В.М. Алексеев и др. Накануне отъезда С. Леви и 
П. Пеллио во Францию было устроено их чествование, 
в котором приняли участие многие советские ученые 
[5, с. 200; 20]. Французские ученые остались довольны 
пребыванием в СССР. «Все это организовано так пре-
восходно, что кажется, будто мы переживаем тысячу и 
одну ночь», – отмечал С. Леви [21].

Во второй половине 20-х годов французские линг-
висты, прежде всего, русисты неоднократно приезжали 
в Советский Союз. Одним из визитов, имевших опре-
деленное положительное значение для укрепления на-
учных связей между СССР и Францией, стал приезд 
секретаря ФКНС, проф. славистики Коллеж де Франс 
А. Мазона.

А. Мазон неоднократно бывал в России, препо-
давал французский язык в Харьковском университете 
(1905–1908 гг.). В своих многочисленных работах уче-
ный исследовал жизнь и творчество русских писателей 
XIX в. – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 
И.А Гончарова (Мазон – его первый французский био-
граф), И.С. Тургенева, А.И. Герцена и др. 

Как человек, совершенно владеющий русским 
языком и имеющий знакомства в российских научных 
кругах, в годы Первой мировой войны А. Мазон был 
привлечен к работе Службы пропаганды Французской 
военной миссии в Москве, в задачу которой входило 
формирование общественного мнения в России и меха-
низмов воздействия на него [1, с.187]. В 1918 г. в числе 
сотрудников миссии А. Мазон был арестован советским 
правительством и провел полгода в Бутырской тюрь-
ме. Его впечатления о пребывании в большевистских 
застенках были опубликованы в «La Revue de Paris».7 

Находясь в России, А. Мазон постоянно отмечал и си-
стематизировал факты, отражающие развитие русско-
го языка в эпоху Первой мировой войны и революции. 
Именно эти наблюдения и послужили основой для его 
книги «Lexique de la guerre et de la révolution en Russie 
(1914–1918)»8, которая стала первой зарубежной моно-
графией, научно фиксировавшей языковые реалии со-
ветской эпохи [25].

Основной целью визита А. Мазона в СССР в январе 
1927 г. являлось стремление установить более тесную 
связь между учеными двух стран, выяснить возмож-
ность приглашения от имени ФКНС ряда деятелей 
советской науки для чтения лекций во французских 
высших учебных заведениях, а также содействовать 
расширению обмена с СССР научными изданиями [8, 
с. 1; 22].

В течение двух с половиной месяцев пребывания в 
Советском Союзе А. Мазон посетил многие научные и 
культурные учреждения Москвы, Ленинграда, Харькова 
и Киева, где он встречался с советскими учеными и 
деятелями культуры [10, с. 3; 12, с. 8–14]. В Москве 
А. Мазон и посол Франции в СССР Ж. Эрбетт были при-
глашены во Всесоюзное общество культурных связей с 
заграницей (ВОКС). В ходе продолжительной беседы с 
председателем Общества О.Д. Каменевой обсуждались 
вопросы двустороннего культурного сотрудничества. 
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Французские гости ознакомились также с изданиями 
ВОКС и заграничной литературой, посвященной СССР 
[8, с. 1, 2].

На курсах французского языка, организованных 
Французской светской миссией в Москве, А. Мазон 
прочел лекцию об этапах работы И.С. Тургенева над 
своими произведениями. На выступлении среди при-
сутствующих был посол Франции в СССР Ж. Эрбетт 
[6]. 18 января ленинградским отделением (ЛО) ВОКС 
был организован вечер советско-французского сближе-
ния в честь пребывания французского ученого в СССР. 
На нем присутствовали представители городской вла-
сти, консулы западноевропейских стран, работники 
науки и культуры. С приветственными речами высту-
пили председатель ЛО ВОКС Н.С. Державин, акад. 
С.Ф. Ольденбург, проф. М.И. Неменов и др. [11, с. 9; 
23]. В своем ответном слове проф. А. Мазон подчер-
кнул большое значение и ценность достижений русской 
науки для французских ученых. Он сказал: «Война и 
революция, повлекшие за собой временный перерыв в 
отношениях между нашими странами, заставили нас, 
французов, испытать, как велика эта русская доля в на-
шей научной работе... Это был грустный период, период 
изолированности. Эта изоляция, конечно, не была ни-
когда полной, т.к. каждый из нас по мере своих сил ста-
рался удержать личную связь со своими друзьями... Это 
был героический период, когда мы стремились одни к 
другим через закрытые границы. Я помню, как мы жад-
но пользовались каждым случаем узнать что-нибудь о 
научной работе в Советской России» [36, л. 51]. В за-
ключение А. Мазон отметил то величайшее уважение, с 
каким французские ученые относятся к ученым СССР, 
сумевшим в необычайно тяжелых условиях войны, бло-
кады и разрухи добиться исключительных научных 
успехов [15, с. 143].

Кроме того, в Ленинграде проф. А. Мазон выступил 
с публичным докладом о неизданных и неизвестных 
произведениях И.С. Тургенева, о его многочисленных 
рукописях, находившихся во Франции и принадлежав-
ших внукам П. Виардо [10, с. 3; 24]. Ленинградский 
государственный научно-исследовательский институт 
языковедения избрал французского ученого своим дей-
ствительным членом [9, с. 2]. В этом же году А. Мазон 
стал членом-корреспондентом АН СССР.

В 20-е годы в СССР дважды побывал француз-
ский филолог, приват-доцент Сорбонны, член ФКНС 
Р. Мартель. В свой первый приезд в 1926 г. по команди-
ровке Министерства народного просвещения Франции 
ученый работал в АН СССР в Ленинграде над изучением 
русской словесности и истории. Свое второе посещение 
СССР летом-осенью 1927 г. Р. Мартель посвятил работе 
над книгой о происхождении войны 1914 г. Ему была 
предоставлена возможность изучать документы по этой 
теме в архивах НКИД. Кроме этого, по приглашению 
Высших курсов иностранных языков французский уче-
ный прочел доклад об активном участнике Парижской 
коммуны, отце французской революционной литера-
туры Ж. Валесе. В качестве корреспондента журнала 

«L’Europe Nouvelle» Р. Мартель занимался подготовкой 
статей о русских историках и о положении женщин в 
СССР [40, л. 155].

Развитию советско-французского научного со-
трудничества способствовала деятельность Ж. Патуйе 
– известного французского филолога, проф. кафе-
дры русского языка и литературы Лионского уни-
верситета, автора единственной монографии о 
творчестве А.Н. Островского на французском языке.9 
До Октябрьской революции ученый несколько раз при-
езжал в Россию для изучения русской географии, быта 
и языка, был директором Французского института в 
Петрограде. Стоит также отметить, что, как и А. Мазон, 
в годы Первой мировой войны Ж. Патуйе работал в 
Службе пропаганды Французской военной миссии в 
Москве, где были востребованы его обширные личные 
связи в кругах российских ученых [1, с. 184]. 

В СССР вклад французского ученого в изучение 
русской литературы был высоко оценен. В 1923 г. в свя-
зи со 100-летием со дня рождения А.Н. Островского мо-
сковское Общество любителей российской словесности 
избрало Ж. Патуйе своим почетным членом.

Летом 1927 г. Ж. Патуйе работал в научных учреж-
дениях Москвы, Ленинграда и Киева. Его научные 
исследования были посвящены изучению истории рус-
ского и советского театрального искусства. Большое 
внимание ученый уделил пополнению новыми материа-
лами своей книги об А.Н. Островском, готовившейся к 
переизданию. В СССР Ж. Патуйе занимался также со-
ставлением переводов законов по гражданскому праву 
СССР, сборник которых он планировал выпустить во 
Франции [13, с. 12; 38, л. 74; 40, л. 192]. Во время пре-
бывания в Москве французский ученый был принят в 
ВОКС. В последующие годы Ж. Патуйе неоднократно 
обращался в полпредство СССР в Париже с просьбой 
прислать ему тексты новых законодательных актов со-
ветского правительства для их перевода и издания во 
Франции [30, л. 13].

Дважды посещал СССР (в 1926 г. и 1929 г.) из-
вестный ученый-славист, директор Института славян-
ских языков при Страсбургском университете, проф. 
Л. Теньер. В течение нескольких месяцев ученый ра-
ботал в научных учреждениях и библиотеках Москвы 
и Ленинграда, где продолжил изучение русского язы-
ка и современной советской литературы, знакомился 
с культурной жизнью советской страны [29, л. 6; 39, 
л.  83]. Л. Теньер использовал свое пребывание в СССР 
для приобретения изданий научного и художественного 
характера для библиотеки руководимого им института 
[33, л. 1; 35, л. 7об.]. Помимо этого, в 1926 г. ученым 
были приняты в дар и вывезены во Францию книги (13 
ящиков), предназначенные для французских научных и 
учебных заведений [31, л. 59, 60, 68, 70; 32, л. 60].

Как мы видим, в исследуемый период советско-
французское сотрудничество ученых-филологов было 
плодотворным и взаимовыгодным, хотя носило фраг-
ментарный и нерегулярный характер. Нельзя не от-
метить  тот факт, что изменение государственного 
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устройства и политического режима в СССР привели 
к существенным изменениям в организации научных 
командировок на протяжении 1920-х гг.: во-первых, по 
сравнению с дореволюционным периодом их продол-
жительность сократилась (2–3 месяца), что происхо-
дило в силу недостаточного финансового обеспечения 
научных выездов или из опасения невозвращения ко-
мандируемого, и во-вторых, основную массу ученых, 
выезжавших за рубеж составляли уже состоявшиеся 
ученые. «Заграничные командировки приобрели новое 
содержание: они стали хорошо спланированными, ин-
формационно и коммуникативно перенасыщенными в 
силу кратковременности, идеологически выверенными, 

утилитарно направленными поездками» [3, c. 34].
На фоне активизации российско-французских на-

учных и культурных отношений на современном этапе 
изучение традиционных связей России и Франции и, в 
частности, сотрудничества двух стран в 20-е годы пред-
ставляется весьма актуальным. Совершенно справедли-
во сказал В.Г. Белинский: «Надо знать прошлое, чтобы 
понимать настоящее и предвидеть будущее». Опираясь 
на многолетний опыт советско-французских связей, 
можно найти и использовать много интересного для 
разработки перспективных отношений между нашими 
странами в XXI в. 
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«Пробуждение Азии», выразившееся в росте 
национально-освободительных движений в странах 
Востока в начале XX в. и усилении антиколониальных 
течений в общественно-политической мысли того вре-
мени, в разных странах приобретало различные фор-
мы. В Британской Индии обострение борьбы против 
колонизаторов не вылилось в революцию, однако ак-
тивизацию патриотических сил в 1905–1908 гг. можно 
охарактеризовать как революционный подъем. Этот 
период стал важным этапом как в развитии индийско-
го национально-освободительного движения, в котором 
происходит окончательное размежевание либерально-
конституционного и революционно-демократического 
течений, так и в усилении противоречий между различ-
ными религиозными общинами и социальными слоями 
населения Индии.

Целью настоящей статьи является исследование 
положения англо-индийского сообщества в годы рево-
люционного подъема 1905–1908 гг. в Индии, позиций 
и взглядов его представителей относительно нацио-
нального движения. Англо-индийцы – британцы, ро-
дившиеся в Индии или жившие в стране на постоянной 
основе – представляли собой малочисленную, но при-
вилегированную, замкнутую, отстоящую от осталь-
ного населения страны группу, составлявшую основу 
колониального административного аппарата, однако 
включавшую в себя и «неофициальных» (не занятых 
в управлении) лиц – плантаторов, торговцев, препода-
вателей учебных заведений, и т. д. Хотя некоторые из 
англо-индийцев выступали на стороне национального 
движения и в конце XIX – начале XX в. играли важную 
роль в его становлении и развитии, большая часть со-

общества относилась к патриотическим устремлениям 
индийской интеллигенции резко отрицательно, считая 
их необоснованными и опасными для существования 
империи в целом [1]. Возникновение революционной 
ситуации в стране привело к осложнению отношений 
между англо-индийцами и остальным населением, что 
проявилось, в частности, в увеличении числа терро-
ристических актов и нападений на живущих в Индии 
англичан, способствовавших нарастанию напряженно-
сти в стране. В свою очередь, привилегированное по-
ложение англо-индийцев требовало учета их интересов 
индийским правительством, и потому положение со-
общества и его деятельность в 1905–1908 гг. является 
важным аспектом исследования истории национально-
освободительного движения в Индии указанного 
периода.

События 1905–1908 гг., связанные с разделом 
Бенгалии и последовавшей за ним активизацией нацио-
нального движения, пришлись на годы правления вице-
короля Минто (1905–1910). Архив лорда Минто, ныне 
хранящийся в Национальной библиотеке Шотландии, 
содержит множество ценных источников по истории 
Индии начала XX в. и, в частности, по проблеме взаимо-
отношений англо-индийского сообщества с индийским 
населением. Большое значение для исследования этой 
проблемы имеют официальные «Дневники событий» 
департамента внутренних дел индийского правитель-
ства [2, 3] и переписка между лордом Минто и госу-
дарственным секретарем по делам Индии Дж. Морли, 
в которых отражены разные стороны жизни англо-
индийского сообщества.

«Дневники событий» содержат сводки департа-

УДК 94 540 UDC 94 540



42

Ученые записки Орловского государственного университета. № 1 (94), 2022 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 1 – no. 94. 2022

мента внутренних дел о происшествиях и инциден-
тах, произошедших в Индии за определенный период. 
«Дневники» за 1907–1908 гг. показывает, что на фоне 
развития движения свадеши (бойкота иностранных то-
варов) англо-индийцы становились объектом разно-
го рода нападок со стороны протестующих индийцев. 
В источнике описано свыше двух десятков подобных 
случаев, среди них: убийства полицейских инспекто-
ров [2, p. 16], попытки убийства офицеров полиции [2, 
p. 14] и миссионеров [3, p. 3], нападения на чиновников 
и гражданских лиц в Панджабе [2, p. 2, 3], Восточной 
Бенгалии и Ассаме [2, p. 15; 3, p. 1], Бенгалии [2, p. 18] 
и Мадрасе [2, p. 7], бомбометание [3, p. 6, 8], массовые 
демонстрации против европейцев [2, p. 1], разрушения 
европейских кладбищ [2, p. 7] и даже угон велосипеда у 
европейской девушки [2, p. 7].

Реакция на происходящие события, как с индийской 
стороны, так и со стороны англо-индийского сообще-
ства, была различной. Например, в мае 1907 г. в Мадрасе 
окружной медицинский офицер Кемп избил индийского 
юношу за то, что тот пел национальный гимн «Банде 
Матарам» [2, p. 6]. После гибели в результате террори-
стического акта двух англо-индийских женщин в апре-
ле 1908 г., некоторые организаций – Англо-индийская 
оборонительная ассоциация, Торговая палата Бенгалии, 
ассоциации плантаторов – направили правительству 
Индии послания с изложением перечня мер, необходи-
мых для восстановления порядка в стране [3, p. 8–10]. 
Ассоциации предлагали восстановить в действии по-
ложения закона о прессе на туземных языках 1878 г., 
налагавшего суровые ограничения на индийскую пе-
риодическую печать; внести поправки в законы об 
оружии и взрывчатых веществах, а также таможенные 
правила с целью ограничения распространения компо-
нентов для изготовления бомб; ужесточить законода-
тельство по делам о заговорах [4, f. 112–113]. С другой 
стороны, «Дневник» за 1907 г. фиксирует факт публика-
ции открытого письма англиканского епископа Лахора, 
Джорджа Лефроя, в панджабскую газету «Сивил энд 
милитери газетт» [2, p. 14], в котором тот отмечал, что 
«образованный класс Индии», составлявший основу на-
ционального движения, является «результатом нашей 
собственной работы» [5] и, в целом, довольно лоялен 
британскому правлению. Однако его лояльность, по 
мнению Лефроя, испытывалась на прочность, и задача 
населявших страну англичан состояла в том, чтобы не 
усугублять ситуацию обвинениями, а помочь индийцам 
преодолеть это испытание [5].

Индийские организации, как правило, выступа-
ли с осуждением террористических актов. Так, после 
апрельского инцидента 1908 г. по стране прошли ми-
тинги Ассоциации Британской Индии, бихарского от-
деления Мусульманской лиги, Ассоциации мусульман 
Восточной Бенгалии и Ассама, Пуна сарваджаник саб-
хи, выражавшие неприятие актов насилия в Бенгалии 
[3, p. 7–8], а часть бенгальской аристократии, вслед за 
англо-индийскими организациями, призывала прави-
тельство ужесточить законодательство о прессе и ис-

коренить «все анархистские центры в Индии» [3, p. 9]. 
Таким образом, позицию англо-индийцев разделяли 
как влиятельные круги феодальной аристократии, так и 
часть индийской интеллигенции и национальной буржу-
азии, воспринимавших британское правление как необ-
ходимый для прогрессивного развития страны фактор. 

Гораздо более детальную, нежели в «Дневниках 
событий», информацию о деятельности и мнениях 
англо-индийского сообщества дает переписка вице-
короля Минто с Дж. Морли. Ценность этих источни-
ков состоит еще и в том, что они позволяют выявить 
позицию самого Минто по тем или иным вопросам, 
связанным с англо-индийцами. Например, возражения 
вице-короля вызывали предложения Англо-индийской 
оборонительной ассоциации о введении более реши-
тельных мер – таких, как введение в Калькутте  воен-
ного положения. В ноябре 1908 г. вице-король сообщал 
Дж. Морли: «Конечно, в настоящий момент это – вздор. 
Но серьезная опасность существует, и мы должны сде-
лать все, что в наших силах, для укрепления доверия 
общества к правительству Индии… Именно разнообра-
зие факторов, составляющих население Индии, делает 
нынешнее положение столь критическим. Тревоги гор-
стки европейцев и опасения по поводу изолированных 
британских семей в мофуссиле [вне крупных городов, 
в сельской местности] вполне естественны» [6, p. 61]. 
Осознавая опасность сложившейся в Индии ситуации, 
Минто пытался учитывать интересы наиболее влия-
тельных сил в обществе, и выполнение радикальных 
требований организации, не имевшей к тому моменту 
заметного числа сторонников даже в англо-индийской 
среде, не отвечало подобной политике. Характерно, что 
к одному из писем к Морли Минто приложил вырезку 
из англо-индийской газеты «Пионир», в которой изла-
гался циркуляр председателя Ассоциации плантаторов 
Дарджилинга с призывом «ко всем европейцам» при-
соединиться к Англо-индийской оборонительной ассо-
циации. По мнению Минто, это был «намек на опасный 
фактор, на который мы должны обратить внимание, 
если ситуация станет более критичной» [6, p. 39]. 

В целом, отношение вице-короля к англо-индийскому 
сообществу было противоречивым. В вопросе о необ-
ходимости введения цензурных ограничений в прессе, 
за которые выступали англо-индийские организации, 
Минто предпочитал действовать с осторожностью и 
считал, что некоторые британские газеты в Индии нано-
сят больше вреда, разжигая взаимную неприязнь между 
общинами. В письме к Морли от 2 апреля 1907 г. вице-
король приводил пример послание, опубликованное 
под псевдонимом «Британец» в одной из бенгальских 
газет. В нем автор призывал немедленно покарать «ту-
земные политические организации» и писал о своей го-
товности самостоятельно назначить для них наказание. 
Из этого письма Минто делал следующий вывод: «Нет 
ничего хуже туземной прессы, но низкопробный бри-
танец может сделать многое, чтобы увеличить зло» [7, 
p. 89]. Вместе с тем, вице-король не мог не принимать 
во внимание мнение англо-индийской общественности. 
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Одним из главных событий периода правления Минто 
стало принятие закона об индийских советах 1909 г. (ре-
форма Морли-Минто); его подготовка заняла несколько 
лет и велась открыто – правительство Индии предоста-
вило прессе и общественности возможность обсуждать 
законопроект и предлагать свои поправки. В этих об-
стоятельствах англо-индийское мнение, которое могло 
заметно повлиять на настроения в метрополии, при-
обретало особый вес. В особенности это проявилось 
в отношении одного из главных предложений законо-
проекта – введении индийского представителя в состав 
исполнительного совета при вице-короле. В письмах 
к Морли Минто неоднократно обращается к проблеме 
англо-индийской реакции на это предложение [7, p. 97, 
102, 119], что свидетельствует о том, что вице-король 
придавал этому вопросу большое значение, и англо-
индийское сообщество было одним из факторов, оказы-
вавших влияние на ход подготовки реформы.

Таким образом, в документах архива описаны раз-
ные стороны жизни англо-индийцев начала XX в.; 

большое внимание в них уделено и положению сооб-
щества в годы революционного подъема 1905–1908 гг. 
и обострению его отношений с индийским населени-
ем. Движение свадеши, охватившее сначала Бенгалию, 
а впоследствии – и всю страну, способствовало росту 
националистических настроений; англо-индийцы вос-
принимались как представители страны, завоевавшей 
Индию, что вело к росту числа преступлений против 
них. Англо-индийское сообщество в этих условиях 
требовало ужесточения уголовного законодательства 
и прекращения деятельности организаций национали-
стов. Как следствие, пропасть между англо-индийцами 
и основной частью населения в это время увеличива-
лась, и вице-король должен был учитывать интересы 
ключевых политических сил для того, чтобы сохранить 
порядок в стране. Архив вице-короля Минто показыва-
ет многочисленные противоречия этого периода, и по-
тому представляет собой ценный корпус источников как 
по истории англо-индийской общины, так и по истории 
Индии начала XX в. в целом. 
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OF THE CLERGY AND ORPHANS AS A REACTION TO THE ANTICHURCH STATE POLICY IN 1918

В статье на основе текста двух воззваний Московского епархиального попечительства о бедных духовного 
звания и сиротах предпринимается попытка реконструкции его деятельности в первые послереволюционные 
годы. Анализ дат составления обоих воззваний позволяет автору сделать вывод о том, что первое было напи-
сано в связи с опубликованием Декрета об отделении Церкви от государства23 января 1918 г., а второе – вскоре 
после выхода постановления СНК РСФСР «О красном терроре» 5 сентября того же года.
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In the article, based on the text of two appeals of the Moscow Diocesan Guardianship about the poor of the clergy 
and orphans, an attempt is made to reconstruct its activities in the fi rst post-revolutionary years. Analysis of the dates 
of compilation of both proclamations allows the author to conclude that the fi rst was written in connection with the 
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Благотворительность является важнейшей функци-
ей Церкви на всех уровнях от общецерковного и епар-
хиального до приходского. Примеры деятельной заботы 
Церкви о немощных и голодающих мы находим на всем 
протяжении тысячелетней истории российского христи-
анства. Исключением стал лишь богоборческий период 
с конца 1920-х до середины 1980-х гг. Хотя церковная 
благотворительность подробно исследована, деятель-
ность Московского епархиального попечительства о 
бедных духовного звания и сиротах, возможно, в силу 
относительного краткого периода его существования, 
на нашла отражения в научной литературе. Попытка 
восполнить этот пробел является целью настоящей 
статьи. Для достижения указанной цели представляет-
ся необходимымпознакомить читателя с содержанием 
воззванийМосковского епархиального попечительства 
о бедных духовного звания и сиротах, провести ана-
лиз причин их создания, а также очертить круг задач, 
которые Попечительство ставило перед приходским ду-
ховенством, что само по себе является выразительным 
штрихом к истории послереволюционной России. 

Последствия прихода к власти большевиков как для 
Церкви, так и для всей некогда богатейшей Российской 
империи не замедлили сказаться самым негативным 
образом. В 1918 г. повсеместно происходили перебои 

с поставками продовольствия и прочих необходимых 
товаров, и, хотя до страшного голода начала 1920-х гг. 
дело еще не дошло, его приближение ощущалось все 
явственнее. Сельские районы находились не в таком 
ужасном положении, как города, но политика «военного 
коммунизма» уже в 1919 г. стерла имевшиеся различия, 
обрушив полностью еще недавно процветавшее сель-
ское хозяйство огромной страны.

Разруха сказалась и на жителях традиционно за-
житочного Гжельского района, известного своими ке-
рамическими изделиями. История свидетельствует, 
что гжельцы во все времена отличались трудолюбием 
и крепкой верой. Многие гжельские заводчики жерт-
вовали значительные суммы на строительство и бла-
гоукрашение церквей. На небольшом пятачке радиусом 
менее пяти километров здесь располагалось пять хра-
мов: Успенский в Гжели, Вознесенский в Речицах, 
Покровский в Карпове и Георгиевский в Игнатьеве. 
Кроме того, на Гжельской земле в селе Новохаритонове 
в 1912 г. был освящен еще один храм − во имя свято-
го Великомученика и Победоносца Георгия, выстро-
енный И.Е. Кузнецовым, двоюродным братом «короля 
российского фарфора», знаменитого М.С. Кузнецова 
[5, с. 509–543]. Этот храм был древлеправославным, 
так как Кузнецовы придерживались старого обряда. 

УДК 272.5 UDC 272.5
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Расположенные в знаменитом промышленном райо-
не в восточной части Московской губернии, насе-
ленном работящими и зажиточными мастеровыми 
людьми, гжельские храмы были богато украшены и не 
испытывали недостатка в жертвователях. Например, 
доход Успенского храма в Гжели в последние пред-
революционные годы был одним из самых высоких в 
уезде [7, с. 105]. Есть все основания полагать, что ре-
чицкий, карповский и игнатьевский были не менее бо-
гаты. Революция коренным образом изменила жизнь 
совсем недавно благоденствовавших соседних прихо-
дов. Политика «военного коммунизма» в одночасье по-
ставила на грань выживания всю округу, что не могло не 
сказаться и на положении прихожан.

В архиве Георгиевского храма села Игнатьева 
Карповской волости Бронницкого уезда Московской 
губернии сохранились документы, выразительно пока-
зывающие, в каком положении оказались пока еще мно-
гочисленные сельские приходы Московской губернии. 
Сохранность этих документов обусловлена тем, что 
храм не закрывался в советское время, хотя угроза за-
крытия неоднократно оказывалась вполне реальной [9, 
с. 143–172]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению документов, 
будет уместно отметить, что Церковь во все времена 
проявляла реальную заботу о своих служителях и их 
семьях, особенно если те по каким-либо причинам не 
могли продолжать служение и, таким образом, лиша-
лись доходов. Епархиальные попечительства действо-
вали с 1823 г. согласно утвержденному императором 
Николаем I положению «О призрении бедных духовно-
го звания». Благотворительные учреждения создавались 
в каждой епархии [2]. В крупных городах, как правило, 
имелись богоугодные заведения для призрения вышед-
ших за штат священников, прочим же нуждавшимся вы-
делялись необходимые для жизни средства. События, 
последовавшие за гибелью империи, сокрушительным 
образом повлияли на проверенную десятилетиями 
систему социальной помощи, и сотни состаривших-
ся батюшек были поставлены на грань выживания. 
В начале 1918 г. по всем приходам Московской епар-
хии было разослано «Воззвание Епархиального по-
печительства о бедных духовного звания и сиротах». 
Экземпляр Воззвания с рукописными пометками бла-
гочинного священника и адресом (Гжель Моск. губ. в 
село Игнатьево, в лавку А.В. Голованова для передачи 
о. Александру Некрасову) сохранился в Георгиевском 
храме [6, с. 54–55].

«Воззвание Епархиального попечительства о бед-
ных духовного звания и сиротах», распространенное в 
марте 1918 г., содержит ряд важных сведений. Прежде 
всего, Воззвание было распространено от имени «спе-
циальной комиссии, образованной на экстренном объе-
диненном Съезде клира и мирян Московской епархии», 
созданной по благословению Святейшего Патриарха 
Тихона. В комиссию вошли: председатель – протоиерей 
Василий Филаретович Сергиевский1 [1, с. 278]; члены 
от духовенства – священник Василий Смирнов2, диакон 

Алексий Магницкий3 и псаломщик Сергей Вишняков4; 
от мирян – кандидат права Д.С. Баршев и присяжный по-
веренный М.Е. Смирнов. Существенной является дата 
образования комиссии – 23 января 1918 г. В этот день 
вступил в силу Декрет об отделении Церкви от государ-
ства и школы от Церкви. Несмотря на то что Декрет был 
принят на заседании Совнаркома тремя днями ранее, а 
его нормы обсуждались и в предварительной редакции 
публиковались в «Правде» еще в декабре 1917 г. и по-
тому новостью не являлись, дата вступления Декрета в 
силу была моментом знаковым. Связь между вступле-
нием в силу Декрета и составлением Воззвания косвен-
но подтверждается еще и тем, что созыв Съезда клира и 
мирян Московской епархии 23 января 1918 г. был экс-
тренным, на что прямо указывалось в документе.

Участникам Съезда предстояло обсудить «осо-
бо важный и тяжелый вопрос о дальнейшей судь-
бе бедных духовного звания, призреваемых в 
приютах Попечительства, о существовании и самых 
учреждений, обслуживающих эту задачу, а равным об-
разом и об участи детей, обучающихся на стипендии 
Попечительства»5, то есть фактически стоял вопрос о 
существовании самого Московского епархиального по-
печительства. Из доклада отца Попечителя и сообще-
ния попечительского ревизора протоиерея Александра 
Добролюбова следовало, что дело призрения больных 
и опекаемых Попечительском лиц переживает «бед-
ственный кризис». Отмечалось резкое подорожание 
всех необходимых продуктов, разруха, вызванная вой-
ной и революционными потрясениями, отсутствие не-
обходимых средств. Прекращение деятельности банков 
сделало невозможным пользование капиталами, разме-
щавшимися в них церковными учреждениями в тече-
ние десятилетий, а именно банковские вклады являлись 
основным экономическим инструментом деятельности 
Московского епархиального попечительства о бедных 
духовного звания. Кроме того, в докладе прозвучала оза-
боченность тем, что положение дел «особо осложняется 
постоянным вмешательством в хозяйство и управление 
учреждений различных самочинных организаций, уни-
чтожающих всякую возможность правильной работы». 

Перед Съездом был поставлен вопрос о невозмож-
ности продолжения деятельности Попечительства в 
создавшейся ситуации, если не предпринять незамед-
лительных мер по сбору средств. В противном случае 
«все дело, существующее много десятков лет», при-
дется прекратить, а всех, кто до сих пор находился под 
опекой, оставить без всякой помощи и обречь на неми-
нуемую гибель. Предпринимая отчаянную попытку со-
хранения возможности оказывать необходимую помощь 
бедным и немощным, Съезд принял решение избрать 
специальную комиссию, перед которой поставить две 
задачи. Во-первых, «изыскать постоянные источники 
для содержания приютов», и во-вторых, срочно, до мая 
1918 г., собрать средства в сумме не менее 250 000 руб.

По каким критериям рассчитывалась указанная 
цифра, сказать трудно, но с большой долей вероятно-
сти можно предположить, что она была определена в 
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значительной мере умозрительно, так как в образовав-
шемся в революционные годы экономическом хаосе де-
лать сколько-нибудь обоснованные выводы о стоимости 
тех или иных продуктов и услуг даже на короткую пер-
спективу было невозможно. Современные исследова-
тели определяют рост цен в Москве с июня 1917 г. по 
апрель 1918 г. в 9 раз [3, с. 23]. В дальнейшем этот про-
цесс будет только ускоряться, а стоимость денег − стре-
мительно падать. Следовательно, даже если бы сумма, 
определенная в январе 1918 г., и была собрана, мало-
вероятно, чтобы количество продуктов, которые на нее 
можно было бы приобрести в мае, соответствовало бы 
ожиданиям участников Съезда.

Съезд выражал надежду на то, что «достать нужные 
суммы возможно при данном положении только путем 
займа под обязательства Попечительства на небольшой 
срок, не более года, когда, будем надеяться, по милости 
Всевышнего, придет более благоустроенное время»6. За 
ссудой предполагалось обратиться «в различные учреж-
дения в монастыри, на кладбища, в церкви и часовни, 
особо почитаемые православным народом», хотя в на-
чале 1918 г., и тем более после опубликования Декрета 
об отделении Церкви от государства, надеяться, что 
упомянутые учреждения обладают свободными сред-
ствами, также не приходилось. Несомненно, участники 
Съезда это понимали, и в Воззвании об этом говорится: 
«источников этих едва ли будет достаточно, тем более, 
что всюду ныне крайняя нужда стучится в дверь», и по-
этому основная надежда возлагалась на приходы.

Следует отметить, что приходы, причем имен-
но сельские, в рассматриваемый период и в самом 
деле могли стать реальным инструментом помощи 
Епархиальному попечительству. Разумеется, они, как и 
все церковные учреждения и объединения, испытывали 
прессинг со стороны новой власти. Но в начале 1918 г. 
большевики еще не приступили к тем массированным 
атакам на Церковь, которые начнутся вскоре, и сельские 
приходы в полной мере испытали на себе их тяжесть 
лишь с 1922 г., когда была проведена кампания по изъя-
тию церковных ценностей.

Разумеется, авторы Воззвания понимали всю ре-
прессивную сущность Декрета об отделении Церкви от 
государства, хотя, скорее всего, не могли даже предполо-
жить, насколько разрушительной станет антицерковная 
политика пришедших к власти большевиков в будущем. 
Однако, вполне представляя себе структуру приходских 
доходов и расходов, они имели основания надеяться на 
то, что в храмах могли оставаться некоторые суммы. 
Отмечая, что в сложившихся обстоятельствах распоря-
диться ими, положив на счет в банк, как это практико-
валось (и даже предписывалось) прежде, невозможно, 
авторы Воззвания просили о передаче этих сумм в фонд 
попечительства: «В приходах, – говорилось в докумен-
те, – могут быть остатки хозяйственных сумм, которые 
некуда по обстоятельствам времени и поместить. Дайте 
же их, убедите приходы предоставить эти суммы заимо-
образно на столь непродолжительный, как год, срок, на 
святое дело призрения обездоленных жизнью и сирот. 

Обратитесь к прихожанам с горячей просьбой прийти 
на помощь в это безвременье, памятуя, что эта жертва 
отрет слезы нуждающихся и будет, как нельзя более, 
угодна Богу, ибо, по слову Св. Писания, «милуяй нища 
и убога в заем дает Богови»7. Этот призыв содержит яв-
ную надежду на то, что ситуация непременно выправит-
ся, разруха в скором времени прекратится, банковская 
система будет реанимирована и жизнь постепенно 
войдет в нормальную колею. Такая надежда в полной 
мере соответствовала господствовавшим в 1918 г., как, 
впрочем, и в последующие годы, представлениям, что 
большевики – это временно, ибо не может их  власть 
продолжаться долго [8, с. 309, 312, 251].

«Только спешите с этим делом, отцы настоятели 
храмов, − призывали члены комиссии, – ни на мину-
ту не покладайте рук своих в делании его, помня, что 
только от вашего участия, от успеха его, зависит, будут 
ли дети продолжать учение, а призираемые иметь уголь 
и небольшой кусок пропитания, или же всю деятель-
ность попечительства, столь необходимую в переживае-
мое время, придется остановить и учреждения закрыть, 
оставив на улице около 1000 человек»8.

Привлекавшиеся средства предлагалось отправ-
лять в адрес комиссии, которая должна была выполнять 
функции посредника между приходами и Московским 
епархиальным попечительством. Надо сказать, что не-
случайным был состав комиссии, в которую входили 
не только известные своим авторитетом люди, как, на-
пример, протоиерей Василий Сергиевский, проповед-
ник и духовный писатель, или правоведы Д.С. Баршев 
и М.Е. Смирнов, но также представители духовенства 
в составе священника и диакона и псаломщик, участие 
которых в комиссии делало ее вполне представительной 
и достойной доверия. Присутствие в комиссии юристов 
обеспечивало профессиональное составление «требуе-
мых обязательств Попечительства взамен полученных 
сумм, <которые> по окончании своей работы, <комис-
сия> передаст Попечительству и обо всем представит 
отчет объединенному Съезду клира и мирян, имеющему 
быть в наступающем феврале»9. Последнее замечание 
содержит небезынтересную информацию о планиро-
вавшемся очередном Съезде клира и мирян уже через 
месяц.

Вскоре за первым Воззванием последовало второе, 
из которого следует, что ситуация нисколько не попра-
вилась, а еще более усложнилась. На втором Воззвании, 
в отличие от первого, нет никаких указаний на время 
его написания и отправки по приходам, но из контекста 
можно сделать вывод, что составлено оно было в сен-
тябре 1918 г. Ниже мы обоснуем это предположение. 
Таким образом, с времени рассылки по приходам перво-
го Воззвания прошло более полугода. В течение этого 
времени произошли события, усугубившие положение 
дел в стране, итогом которых стало Постановление СНК 
РСФСР от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре» [4]. 
Нельзя исключать, что именно этот факт побудил членов 
Попечительства обратиться к верующим Московской 
епархии с новым Воззванием10. Как уже говорилось, 
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причиной первого стало опубликование Декрета об от-
делении Церкви от государства и школы от Церкви, и 
здесь видна аналогия.

Начиналось второе Воззвание суровой констата-
цией: «Условия жизни нашего времени разрушительно 
сказались на положении различных учреждений право-
славной Русской Церкви». Одним из таких учреждений 
являлось Московское епархиальное попечительство о 
бедных духовного звания. В документе содержатся крат-
кие сведения о масштабах деятельности Попечительства, 
которое «щедрыми жертвами добрых людей составило 
себе средства, которыми до самого последнего времени 
содержало более 10-ти приютов и богаделен, а в них – 
более 800 призираемых; кроме того, около 1 000 чело-
век ежегодно получали от Попечительства денежные 
пособия».

Финансовое положение Попечительства было край-
не тяжелым. По имеющимся скудным сведениям, мы 
не можем определить, насколько эффективными ока-
зались призывы о помощи, опубликованные в мартов-
ском Воззвании. Возможно, что, если бы оно не дало 
вовсе никакого результата, Попечительства уже не су-
ществовало бы, а возможно, средства, которые удалось 
собрать весной, в значительной части просто пропали 
по причине небывалой инфляции. В любом случае мож-
но говорить о том, что к концу лета Попечительству 
пришлось сократить число призреваемых, часть из ко-
торых была выселена из приютов и распределена по 
родственникам. При этом призираемых оставалось еще 
не менее 400 человек, самых беспомощных, которых не-
куда было выселять и средств для пропитания которых 
не было. «В настоящее время, – читаем в Воззвании, – 
наше Епархиальное Попечительство поставлено в по-
ложение крайне затруднительное: главных источников 
дохода оно лишено и содержит свои благотворитель-
ные учреждения исключительно на добровольные по-
жертвования. Недостаток денежных средств вынуждает 
Попечительство сократить число призреваемых в его 
приютах почти на половину. Всех, кого было возможно, 
из приютов уже выселили и разместили по родственни-
кам; выселение продолжается и теперь. Но ведь оста-
ются и такие, и их немало, которым, кроме приюта и 
богадельни, некуда приклонить голову. Что с ними де-
лать? Неужели, как негодную ветошь, выбросить на 
улицу? Неужели их, старых и больных, а есть среди 
них и душевнобольные, обречь на бездомное нищен-
ство, заставить стать на паперти тех храмов, где они, 
или их близкие, когда-то служили, и протянуть руку за 
милостыней…

Да не будет этого. Мы, на которых лежит бли-
жайший долг попечения о больных и престарелых 
священно-церковно-служителях, об их вдовах и сиро-
тах, обращаем мольбу свою к вам, боголюбивые миря-
не, к тебе, православный русский народ. Помогите нам 
своею посильной жертвой, помогите спасти от голод-
ной смерти и бесприютного скитания старых и больных 

служителей Церкви и близких им…
Московское Епархиальное Попечительство о бед-

ных духовного звания, уже более полугода вынужден-
ное сократить до самых ограниченных размеров свою 
благотворительную деятельность, вследствие анну-
лирования его капиталов и прекращения доходов от 
кладбищ, в настоящее время, с захватом епархиального 
свечного завода, лишилось последней прочной опоры и 
поставлено в безвыходное положение. Около 400 призи-
раемых, в большинстве больных и престарелых, обрече-
ны на голодное и холодное вымирание. Нужна спешная 
помощь епархии. Нужно энергичное содействие ваше, 
о.о. благочинные и о.о. настоятели»11. 

Второе Воззвание Московского епархиального по-
печительства содержало обращение к благочинным и 
настоятелям храмов епархии о конкретных действиях 
по сбору средств по двум направлениям. Во-первых, 
указывалось на необходимость «принять все меры к 
успешному производству тарелочного сбора в поль-
зу Попечительства в праздники 14-го сентября, 1-го и 
22-го октября и в другие, по местным условиям, хра-
мовые, престольные и пр.»12. Сбор должен был быть 
специальным, с упоминанием о его цели и с предваре-
нием «живым словом». Для этого предлагалось даже 
выделить одного из членов причта, которому вменялось 
это в обязанность. Даты, упомянутые в Воззвании, по 
церковному календарю соответствуют трем православ-
ным праздникам – Крестовоздвижению (27 сентября), 
Покрову Пресвятой Богородицы (14 октября) и празд-
нованию Казанской иконе Божией Матери (4 ноября). 
Эти даты с высокой долей вероятности позволяют нам 
датировать второе Воззвание сентябрем 1918 г., причем, 
скорее всего, второй его половиной. Логика очевидна: 
ближайшим двунадесятым праздником, отмечаемым 
до Крестовоздвижения, является Рождество Пресвятой 
Богородицы (21 сентября по гражданскому календарю). 
Еще раньше (11 сентября) празднуется Усекновение 
главы Иоанна Крестителя, но указаний на то, чтобы 
производить специальный тарелочный сбор в пользу 
Попечительства в эти дни, во втором Воззвании не име-
ется. Это дает основание для предложенной датировки. 

Помимо тарелочного сбора, благочиниям и прихо-
дам предлагалось открыть отдельный сбор пожертвова-
ний по подписным листам.

Завершалось Воззвание уже не призывом, а фак-
тически воплем о помощи: «Помните, возлюбленные, 
что они – ваши духовные отцы, духовные родители, 
возродившие вас Святыми таинствами в жизнь хри-
стианскую. А заботы о родителях, особенно старых и 
больных, есть прямой долг детей. Помните, что они уже 
отстояли свой час на страже Христовой, послужили, на-
сколько хватило сил, алтарю Господню. Помните и то, 
что эта служба ваша им, эта жертва для них будет служ-
бой и жертвой Господу. Ведь Он сказал о своих служи-
телях: «Иже вас приемлет, Мене приемлет», Матф. Х, 
40. Сердце русского православного человека всегда от-
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крыто нуждам Церкви и ее служителей. Искони Русский 
мирянин чтил «чин священнический», памятуя, что цер-
ковными молитвами священнослужителей утверждает-
ся и домашнее благополучие мирян. Не затворите же и 
ныне сердца вашего от людей этого священнического 
чина, в болезни и старости сущих. Окажите им теперь 
вашу посильную помощь»13.

Рассмотренные воззвания Московского епархи-
ального попечительства о бедных духовного звания 
и сиротах, оттиски которых сохранились в архиве 
Георгиевского храма села Игнатьева Московской об-
ласти, свидетельствуют о непрестанной заботе Церкви 
о нуждающихся служителях и их детях в тяжелые по-
слереволюционные годы. Несмотря на лавинообразное 

падение достатка прихожан, стремительное разрушение 
экономических связей, массовую безработицу и всеоб-
щую разруху, епархиальное руководство всеми силами 
стремилось продолжать обеспечивать необходимыми 
средствами тех, кто по немощи уже не был в состоянии 
обеспечить себя сам. Судя по всему, 1918 год стал по-
следним годом деятельности Московского попечитель-
ства о бедных духовного звания и сиротах, во всяком 
случае, обнаружить документы, по которым можно 
было бы проследить деятельность Попечительства в 
последующие годы, автору не удалось.  Выражаем на-
дежду на то, что настоящая публикация станет полем 
для дальнейших исследований.
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2. Смирнов Василий Федорович (1868–1921), священник Георгиевского храма на Лубянке.
3. Магницкий Алексей Владимирович, диакон церкви Николая Чудотворца на Мясницкой.
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В статье рассматривается образ России глазами британцев в конце XVII – первой четверти XVII Iвека. 
Особое внимание уделяется представлениям англичан и шотландцев о Петре I, проводимых им преобразо-
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XVIIIcentury. Special attention is paid to the Englishmen’s and the Scotsmen’s perception of Peter I, reforms conducted 
by him, the growth of the military power of Russia. The attitude of the Britons to the Russian people and their culture is 
characterized.

Keywords: the image of Russia, Russian people, the Britons, Peter I, reforms, the fi rst quarter of the XVIII century.

©  Попкова О.В.
© Popkova O.V.

Образ России в глазах иностранцев вызывает инте-
рес у современных исследователей. В период правления 
Петра I значительно усиливаются связи между Россией 
и Европой, всё больше иностранцев посещают Россию. 
Целью данной статьи является выяснение вопроса о 
том, какое представление британцы имели о нашей 
стране, её населении и правителе в конце XVII – первой 
четверти XVIII века. В задачи входит определить, каким 
именно аспектам они уделяли особое внимание в своих 
сочинениях и какими причинами это объяснялось, как 
иностранцы оценивали Петра I и его преобразования, 
каким образом проводимые реформы повлияли на вос-
приятие иностранцами России.

Британцы начали проявлять интерес к России с 
середины XVI века. Впоследствии взаимоотношения 
между государствами упрочились, переживая на про-
тяжении XVII столетия периоды активного развития и 
кризиса. Большое внимание британцев вызывал Петр I, 
его личность, реформы. Он открыл Россию для евро-
пейцев в новых масштабах, делая всё возможное, чтобы 
поставить её в один ряд с европейскими странами. В пе-
риод его царствования Россия стала великой державой, 
начала играть весомую роль в общеевропейской поли-
тике, так что игнорировать её становится невозможно.
Поэтому британцы и занялись вопросом изучения на-
шей страны в этот период времени, внося свой вклад в 
создание её образа. 

К концу XVII века в Британии о России было из-
вестно благодаря сочинениям посетивших её англичан: 
дипломата Дж. Флетчера, врача С.Коллинса; дневни-
ку шотландца П. Гордона, находившегося на военной 

службе в нашей стране. Россия представлялась им от-
далённой территорией, отстававшей в развитии от евро-
пейских государств.

После трёхмесячного пребывания Петра I в Англии 
в 1698 году началось более близкое знакомство британ-
цев с Россией. Большую роль в этом сыграл благоже-
лательный настрой Петра I к европейцам в целом и к 
англичанам в частности. Об изменении отношения бри-
танцев к России в период правления Петра I можно су-
дить на основании дневников и мемуаров Н. Люттрелла, 
Дж. Перри, Ч. Уитворта, П.Г. Брюса, Дж. Ханвея, 
Дж. Дена, Дж. Белла, сочинений Д. Дефои А. Гордона.

Н. Люттрелл, английский историк, живший во вто-
рой половине XVII – первой трети XVIII века, упоми-
нает в своём дневнике о прибытии Петра I в Лондон в 
январе 1698 года, называя его «царём Московии» (так 
же, как англичане величали русских царей во второй по-
ловине XVI – XVII веках)  [10, p. 330]. И Д. Дефо, со-
временникПетра I, именует его «царём, или великим 
князем Московии» [6, p. 1]. Люттрелл не выражает лич-
ного отношения к Петру I, сухо констатируя факты его 
встреч с королем, членами палаты лордов и перемеще-
ния по Англии. Часто царь осуществлял свои поездки 
и визиты инкогнито, предпочитая их не афишировать, 
чтобы не привлекать к своей персоне лишнего внимания 
и иметь большую свободу для наблюдений. Люттрелл 
неоднократно упоминает о посещении Петром I театра, 
конных скачек. Но более всего его интересовали техни-
ческие новшества.Инженер Джон Перри, познакомив-
шийся с Петром I во время его визита в Англию в 1698 
году, писал, что русский царь преследовал цель изучить 
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«искусство в построении и вооружении флота»  [4]. 
 Такого же мнения придерживался шотландский офицер 
Александр Гордон, находившийся на русской службе с 
1696 по 1711 год. По его словам, Петра I более всего ин-
тересовало судостроение [8, p. 116].

А. Гордон отмечал дружественный настрой Петра 
по отношению к Британии, а также с восторгом писал 
о том, что целью путешествия царя было приобрете-
ние полезных знаний, чтобы сделать свой народ мудрее 
и счастливее [8, p. xxvii]. Петр I стал первым русским 
царём, побывавшим в Англии. Его трёхмесячное пре-
бывание там и поведение, нехарактерное для прежних 
российских государей, произвело на британцев сильное 
впечатление и усилило интерес к России.

По словам английского дипломата Чарльза 
Уитворта, роль России в европейских делах вплоть до 
начала XVIII столетия была столь незначительна, что 
англичане мало что знали о ней [5]. Он изображает её 
как страну, которая испытывает недостаток в числен-
ности населения (видимо, подразумевая более низкую 
плотность населения, по сравнению с Европой) и при-
родных богатствах (очевидно, не располагая достовер-
ной информацией по данному вопросу). Английский 
инженер Джон Перри, проживавший в нашей стране с 
1698 по 1715 год, напротив, описывает Россию как пло-
дородную страну, котораяизобилует всем, что необхо-
димо для жизни человека [4]. В наличии значительных 
природных богатств в нашей стране был уверен и шот-
ландский офицер на русской службе П.Г. Брюс. Он счи-
тал, что все открытия природных ископаемых были 
осуществлены благодаря иностранцам, поскольку рус-
скиеякобы, «открывая что-либо ценное в недрах своей 
земли, оставляют это лежать, какого бы качества най-
денное ни было, и держат в секрете, чтобы их рабам не 
пришлось над этим работать» [2]. Данным суждением 
автор дневника подчеркивает пренебрежительное от-
ношение к русским, преувеличивая роль иностранцев в 
экономическом развитии России.

Описывая население, Уитворт отмечает, что в России 
представители дворянства держатся высокомерно по от-
ношению к нижестоящим, но почитают и унижаются 
перед вышестоящими. Состояние полного подчинения 
помещикам, по мнению английского дипломата, делает 
крестьян крайне ленивыми, они много бездельничают 
или спят. Суровый образ жизни приводит к тому, что 
русский народ, «не задумываясь, идет на смерть и му-
чения и обладает таким пассивным мужеством, как ни 
одна другая нация в мире» [5]. Очевидно, английский 
дипломат был плохо знакомс жизнью простого русско-
го народа, поэтому его суждения о его образе жизни и 
характере поверхностны. Православие, испорченное, по 
мнению Уитворта, невежеством и суевериями, вызывает 
у англичанина отторжение. Перри полагает, что русские 
священники не в состоянии защищать свою религию и 
участвовать в прениях по этому вопросу [4]. Дж. Дену 
православные религиозные обряды и обычаи кажутся 
странными [3, с. 121]. Это и неудивительно, ведь англи-
чане исповедовали другую ветвь христианства. В вос-

приятии реалий русской жизни британцами сказывается 
различие нацийв культуре и мировоззрении.

Уитворт неоднократно упоминает о необразованно-
сти большинства русских людей. Дж. Ханвей полагает, 
что до нововведений Петра I русские были невежествен-
ным и нецивилизованным народом [7]. Шотландский 
офицер Александр Гордонпридерживался аналогич-
ного мнения. По его словам, до «невероятных преоб-
разований» Петра русские были варварами [8, p. xxiii]. 
Английский офицер Джон Ден считал русских тёмными 
и суеверными [3, с. 121]. Инженер Джон Перри также 
пишет о приверженности русских суевериям и невеже-
ству, однако признаёт, что благодаря реформаторской 
деятельности Петра I в России появились и более об-
разованные люди, охотно принимавшие новые обы-
чаи. В целом же, Перри характеризует русских крайне 
нелицеприятно, отмечая их вероломство, отсутствие 
благородства и честности в отношениях с иностранца-
ми. Крайне отрицательно англичанин относится к кре-
постничеству, из-за которого, по его мнению, русский 
народявляется вялым и тяжелым на подъем, когда речь 
идет о развитии искусства или науки. Перри с неудо-
вольствием отмечает, что русским практически неведо-
мо чувство стыда и чести, что «быть хитрецом в народе 
считается похвальным качеством», пьянство не рассма-
тривается как непристойное [4]. О распространенности 
пьянства в России сообщали Ханвей [7] и Гордон [8, 
p. 8]. В то же время Перри высокомерно пишет о том, 
что англичанам присущи честность и бескорыстие по 
отношению друг к другу. Дж. Ден полагал, что русский 
народ «в поразительной степени поддаётся унынию» [3, 
с. 121]. Английский офицерпризнавал, что среди рус-
ских морских офицеров были способные люди, но, по 
его мнению, они отличались чрезмерным самолюбием 
[3, с. 128]. Все эти суждения носят крайне субъектив-
ный характер, в них сказывается непонимание англича-
намименталитета русских, стремление принизить их и 
возвысить свою собственную нацию.

Однако, встречаются и положительные характери-
стики. Так, шотландский врач Джон Белл, совершив-
ший несколько путешествий по территории России в 
Азию, начиная с 1715 года, исключал российский народ 
из числа варварских [1]. А. Гордон характеризовал рус-
ских как людей, покорных своему правителю, которые 
в состоянии преодолеть все трудности [8, p. 4].  Перри 
придерживался высокого мнения о русских солдатах: 
по его словам, они не боятся ни трудностей, ни смерти 
[4]. Офицер Ден отмечал храбрость русских в бою [3, 
с. 128].

Представление о России было тесно связано с об-
разом монарха. Петр I удостоился высокой оценки со 
стороны иностранцев благодаря его положительному 
настрою к европейским государствам и осуществлен-
ным им реформам по европейскому образцу. Инженер 
Джон Перри, приглашенный на службу Петром I для 
строительства кораблей и каналов, полагал, что в ре-
зультате проведенных реформ царь «приобрел всеоб-
щее одобрение и стал страшен для своих соседей» [4]. 
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Перри импонирует благожелательное и уважительное 
отношение царя к Англии и техническим новшествам, 
с которыми он там ознакомился, приглашение много-
численных иностранцев на службу в России.  Морской 
офицер на русской службе Ден выражает уверенность 
в том, что России удалось добиться военно-морского 
могущества благодаря реформам Петра I: немногие 
иностранные суда «могли нанести вред русским кора-
блям, особенно тем, что построены в С.-Петербурге» [3, 
с. 128]. По мнению Д. Дефо, этот царь вывел Россию 
из состояния невежества, а армию превратил в грозную 
силу [6, p. 3].

Английский купец Джонас Ханвей, посетивший 
Россию через 18 лет после смерти Петра I, мог соб-
ственными глазами увидеть, какие последствия для 
России имели проведённые им реформы. По словам 
Ханвея, гениальные и безустанные деяния Петра, по-
зволившие России преодолеть невежество и варвар-
ство, заслуживают восхищения. Его личное стремление 
вникнуть детально во все вопросы привело государство 
к процветанию [7]. Д. Дефо с нескрываемым востор-
гом писал о привнесении европейских обычаев в жизнь 
русских людей. Однако он считал, что Петр I пытался 
привести русскую нацию к величию и богатству против 
воли народа [6, p. 7, 34]. Чарльз Уитворт полагал, что 
Петр I провел усовершенствования «одною лишь силою 
своего гения, наблюдательности и собственного приме-
ра» [5]. Однако Уитворт считал, что реформы проводи-
лись в условиях противостояния народу, духовенству и 
чиновникам. Ханвей придерживается аналогичной точ-
ки зрения, утверждая, что неразумные и неблагодарные 
подданные противились нововведениям, не понимая, 
что они принесут им благо  [7]. Ден отмечал, что многие 
в России не сочувствовали стремлениям царя изменить 
обычаи и преобразовать страну [3, с. 118]. 

Перри также считал, что русский народ противил-
ся преобразованиям и мечтал избавиться от ненавист-
ных иностранцев. По мнению английского инженера, 
русские считали нововведения царя ненужными, по-
тому что и они сами, и их предки прекрасно без них 
жили [4].  В то время как Петр I стремился внедрить в 
России образованность и знания. Шотландский офицер 
П. Г. Брюс был уверен, что царь заботился облагополу-
чии и возвышении своего народа, поэтому никогда не 
упускал возможности к его просвещению и неустанно 
«трудился над усовершенствованием своей страны» [2]. 
Неприязнь русских к иностранцам Брюс объяснял не-
справедливым распределением жалованья: иностран-
цам на русской службе платили значительно больше, 
чем уроженцам России.

Джон Ден, морской офицер, находившийся на рус-
ской службе с 1711 по 1722 год, отмечал, что в конце 
10-х годов XVIIIвека русские считали «всех иностран-
цев излишними» на флоте и посмеивались над ними. 
В то же время Ден признавал, что Петр I с течением 
времени возымел «слишком высокое мнение о силе сво-
его флота и способностях своих соотечественников» и 
начал повышать в чинах собственных подданных, что-

бы заменить иностранцев русскими офицерами. Такой 
поворот вызывал неудовольствие англичан [3, с. 127]. 
Английский офицер высказал мнение о росте военно-
морской мощи России: высоких мореходных качествах 
судов, построенных в Петербурге, совершенствовании 
мастерства в изготовлении оружиия [3, с. 128, 132].

Дж. Перри с удовлетворением отмечает, что царь 
ввёл моду на одежду по английскому образцу, с которой, 
по его мнению, русские женщины быстро смирились 
благодаря разрешению присутствовать на обществен-
ных мероприятиях наравне с мужчинами [4]. Н.Г. Брюс 
также считал, что дамы благосклонно приняли ново-
введения, касавшиеся их возможности появляться в об-
ществе. Такого же мнения придерживался и Гордон [8, 
p. 142]. 

Британцы высказывали свое отношение к форме 
правления в России. По словам дипломата Уитворта, 
абсолютизм не ограничен ни законом, ни обычаем и за-
висит исключительно от «прихотей монарха, который 
определяет жизнь и судьбу всех своих подданных» [5]. 
Тем не менее Уитворт признает, что в России имеют-
ся писаные законы, которым следуют далеко не всегда.
Дипломат отмечает широкое распространение взяточ-
ничества в судопроизводстве.Британский офицер Ден, 
также как и Уитворт, называет правление в России «сво-
евольным» [3, с. 98]. А. Гордон так характеризует рос-
сийский абсолютизм: правление деспотично, жизнь и 
имущество подданных находятся в полном распоряже-
нии царя, всё зависит от его воли и желания [8, p. 4, 7]. 
Подобные оценки были связаны с неточным понимани-
ем британцами российских норм права и их привержен-
ностью конституционной монархии, характерной для 
Британии.

Англичане с восторгом отзывались об основании 
Санкт-Петербурга Петром I. В частности, шотландский 
офицер П.Г. Брюс, находившийся на русской службе с 
1710 по 1724 год, «с удивлением и восхищением смо-
трел на быстрое развитие и рост этого города» [2]. 

Что касается личностных качеств Петра I, то посол 
Уитворт оценивал царя как любознательного, трудолю-
бивого, доброго, вспыльчивого, честолюбивого, внешне 
скромного, нерешительного по рассуждении, недовер-
чивого, жестокого при вспышках гнева, ноне крово-
жадного человека [5]. Уитворт отмечал образованность 
государя: Петр I разбирался в навигации, кораблестрое-
нии, фортификации и пиротехнике, владел голландским 
языком. Перри восхищался многогранностью интересов 
Петра I. Английскому инженеру казалось, что во время 
пребывания в Англии в 1698 году царь ознакомился со 
всеми искусствами и ремеслами в большей или мень-
шей степени. А во время пребывания Перри в России 
ему не раз доводилось наблюдать, как Петр сам брал в 
руки инструмент и работал вместе с мастеровыми [4]. 
По словам купца Ханвея, царь обладал превосходными 
умениями и проницательным умом [7]. Дж. Ден отме-
чал природную любознательность, трудолюбие и це-
леустремленность Петра [3, с. 18-19]. Д. Дефо называл 
Петра «отважным гением», обладающим деятельным 
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характером и проницательным умом [6, p. 2, 6]. Гордон 
характеризовал Петра Iкак благоразумного, мудрого, 
энергичного правителя, сурового, но не жестокого  [9, 
p. 31, 262]. По словам Гордона, царь не прощал пре-
ступников. Петр I «любил компанию, обладал хорошим 
чувством юмора», был чрезвычайно остроумен, ува-
жал образованность и стремился повысить её уровень 
в России, отличался любознательностью [9, p. 82, 267]. 
Он терпеть не мог церемоний, предпочитал, чтобы с ним 
разговаривали откровенно [9, p. 268]. Присвоение ему 
титула императора в 1721 году Гордон считал оправдан-
ным [9, p. 207]. По мнению Гордона, своими деяниями 
Петр заслужил эпитет «Великий» [9, p. 261]. 

Английскому послу Уитворту импонировало, что во 
время церемоний царя сопровождали офицеры и знать 
без соблюдения рангов [5]. П.Г. Брюс называл Петра I 
«великим гением», который сам за всеми делами сле-
дил и всем руководил [2]. Ханвей с восторгом писал, что 
царь часто общался с английскими купцами, у которых 
было чему поучиться [7].

Таким образом, британцы создавали положитель-
ный образ царя, восхищались им и его деятельностью. 
Англичане находились под большим впечатлением от 
реформ Петра I, от изменений, происходивших в России 
во время его царствования.

В мемуарах, дневниках и сочинениях британцев 
можно встретить и положительное, и отрицательное 
отношение к различным сторонам русской культуры. 
Круг общения дипломатов предопределял круг затраги-
ваемых в их мемуарах тем. Общаясь по большей части 
с представителями высших слоев общества, дипломаты 
описывали образ жизни и нравы дворянства, личность 
Петра I. Иностранные инженеры, под началом которых 
работали в том числе и простые работники, имели воз-
можность судить об образе жизни мастеровых людей и 
крестьян. В записках и мемуарах британцев также затра-
гивались такие вопросы, как географическое положение 
России, природа, климат, население, государственное и 
административное устройство, армия, флот, экономи-
ческое развитие, торговля, внешняя политика, религия, 
национальные черты русского характера.

Британцев привлекала личность Петра I, его стрем-
ление принимать на русскую службу иностранных спе-
циалистов, изучать английские технические новшества 
и использовать их в России. Британцы воспринимали 
проводимые им реформы как систему мер, направлен-
ную на превращение отсталой, варварской страны в ци-
вилизованную. Оценки Петра I и его деятельности со 
стороны британцев были положительными, в отличие 
от их отношения к России и русскому народу, который, 
по их мнению, упорствовал в своей косности и проти-
вился преобразованиям.

Суждения британцев субъективны, они принадле-
жали к иной культуре, поэтому представление о России 
и русских выражали через призму сравнения русской 
культуры с европейской. По большей части британ-
цы жили в Москве и Петербурге и не знали о многих 
аспектах провинциального образа жизни и культуры. 
Петровская Россия представлена как страна, встав-
шая на путь цивилизации, но еще не успевшая полно-
стью преодолеть варварство. В отношении британцев к 
России сквозит интерес, снисхождение, высокомерие и 
в то же время растущее опасение в связи с ростом её 
военной мощи и возможностью нарушить издавна сло-
жившуюся расстановку сил в Европе. Дипломаты и 
офицеры, находившиеся на службе в России, являвшие-
ся авторами дневников и мемуаров, предоставляли све-
дения о нашей стране не только и не столько простым 
англичанам, сколько британским правительственным 
кругам.

Британской стороне было выгодно расширение тор-
говых контактов с Россией: русский лес и пеньку ис-
пользовали в английском судостроении. Но, если в XVII 
веке англичане относились к России исключительно 
как к стране, торговые контакты с которой приносили 
Англии экономическую прибыль, то в первой четверти 
XVIII столетия возникает и культурный интерес британ-
цев к России, в немалой степени обусловленный осно-
ванием Петербурга. Петр I сумел изменить суждение 
британцев о России, хотя они так и не смогли полно-
стью побороть своё снисходительное отношение к ней.
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Статья посвящена денежному или валютному вопросу в истории США  последней трети XIXв.Эта про-
блема была одной из острейших в конце столетия, когда происходил сильнейший рост экономики, который 
позволил Америке войти в число ведущих мировых индустриальных экономик. На основе широкой базы источ-
ников выделены основные  линии  противостояния по этой тематике в Конгрессе, а также прослеживается 
конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти.
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The article is devoted to the monetary or currency issue in the history of the USA of the last third of the XIX century. 
This problem was one of the most acute at the end of the century, when there was a strong economic growth that allowed 
America to become one of the world's leading industrial economies. Based on a broad base of sources, the main lines of 
confrontation on this topic in Congress are highlighted, and the confl ict between the legislative and executive branches 
of government is also traced.
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4 марта 1885 г. состоялась инаугурация Гровера 
Кливленда.  Перед новым лидером нации стоял це-
лый ряд важных задач, которые предстояло решить.  
К категории наиболее важных, относились вопросы 
социально-экономического характера в число которых 
входила  проблема валюты. Изучение этого аспекта 
американской внутренней политики является основной 
целью данной работы, поскольку позволяет пролить 
свет на ранее малоизученные в отечественной исто-
риографии моменты, например, фракционную борьбу 
различных групп капитала в рамках американской двух-
партийной политической системы.

Биметаллический стандарт или биметаллизм пред-
ставляет собой денежную систему, где совместно обра-
щаются золотые и серебряные монеты, между которыми 
установлен фиксированный курс обмена [4]. В США по-
добная система была впервые введена в 1837 г. Но из-за 
событий Гражданской войны 1861–1865 гг. были введе-
ны более дешевые, бумажные доллары (гринбеки, как 
их называли сами американцы). 

В 1873 г. был принят закон о приостановке чеканки 
серебряных монет, так же известный как преступление 
1873 г. [10]. В 1875 г. началось изъятие бумажных денег 
из обращения. Подобные меры вызвали недовольство 
со стороны фермерства Юга и Запада для которого «до-
рогая», т.е. золотая валюта была не выгодна, поскольку 
количество денег в обращении падало, что, по их мне-

нию, вызвало падение цен на продукцию сельскохозяй-
ственного производства [3]. 

В это же время на Западе были обнаружены залежи 
серебра и на сторону фермеров встали владельцы но-
вых месторождений. Под их общим давлением в 1878 г. 
был принят закон Бленда-Эллисона, который обязывал 
правительство США возобновить чеканку серебряных 
монет, а так же закупать серебро на сумму от двух до 
четырех миллионов долларов в месяц [3]. Но эта мера  
прямо не смогла серьезно повлиять на уровень цен [9]. 
Особенность этой эпохи  заключалась в том, что цены 
падали  два десятилетия (1870–1880-е), а на протяже-
нии 1880-х заработная плата росла. За 10 лет  она повы-
силась на 23 % – с 1879 по 1889, индекс  же цен  упал 
на 7 % за тот же срок [8, c. 164].  В 1880-е гг. в США 
возникли два реформистских движения, одно из них 
родилось на Западе – выступало за улучшение жизни 
аграриев этой секции. Второе появилось на Востоке и 
имело английские корни – оно обращалось к проблемам  
таможенного тарифа,  выступало против дешевой валю-
ты. Одним из его лидеров и был Г. Кливленд [5, c. 377].  
Таким образом, в США последней трети XIX в.  име-
ло место противостояние двух групп,преследовавших 
противоположные интересы – дебиторов и кредиторов.  

Администрации Р. Хейса (1877–1881) и Ч. Артура 
(1881–1885) гг. работали в рамках этой системы. 
В 1884 г. началась  деловая депрессия, связанная с не-
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большим оттоком инвестиций иностранцев,  сопряжен-
ная с законом о чеканке 1878 г., поскольку появились 
сомнения в верности американцев золотому стандарту 
[8, c. 163]. Кливленд еще до  вступления в должность  
проявил личную позицию по валюте, поддержав «жел-
тый металл». Узнав об этом, 95 демократических кон-
грессменов написали ему открытое письмо, в котором 
старались отговорить избранного президента от под-
держки золотого стандарта. Свою позицию они аргу-
ментировали тем, что две трети демократов в Конгрессе 
и три четвертых во всей партии выступают за серебро, 
а усиление золота – это часть заговора богатых против 
бедных. Демократы Юга и Запада четко показали, что 
они против таких мер [17, p. 203–204].

Однако уговоры не подействовали. 24 февраля 
1885 г. президент опубликовал письмо Конгрессу, в ко-
тором предлагал прекратить чеканку серебряных монет, 
ограничиваясь уже существующими запасами обоих 
металлов.  Свои рассуждения политик строил на том 
основании, что более дешевые монеты все сильнее вы-
тесняют золото, создавая экономические проблемы в 
виде ослабления национальной валюты и снижения по-
купательской способности населения [24, p. 363–365]. 
Так Гровер показал, что исходит из экономического за-
кона  британского банкира  XVI в. Томаса Грешема – 
«Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие» [19, 
p.71].

Подобное заявление со стороны новоизбранного 
президента немедленно получило острую реакцию со 
«сильверитов» (так называли сторонников серебряно-
го стандарта – П.Ф.) в Конгрессе. В это время на рас-
смотрении как раз находился очередной законопроект о 
приостановке чеканки серебряных монет и спустя два 
дня после выступления Кливленда 26 февраля 1885 г. он 
был отклонен 116 „за” к  170 „против”.

Главным ударом по позициям нашего героя стала 
партийная принадлежность голосовавших, из 170 го-
лосов «нет» 118 было демократическими, а вот из 116 
«да» было лишь 54 демократа. Из известных государ-
ственных деятелей лишь С. Тилден выразил поддерж-
ку избранному президенту [17, p. 203–204]. Такой шаг 
был вполне логичен, ибо консервативные демократы, 
к которым он относился, были сторонниками золотого 
стандарта.  Еще до принесения присяги политик стал 
восприниматься как слуга банков и держателей облига-
ций [21].

Однако Гровер не оставил свою идею и предпринял 
решительные шаги. Он переписал  инаугурационную 
речь в части, касавшейся валютного вопроса. Теперь 
новый лидер нации с момента  вступления в должность 
требовал предпринять меры по этому вопросу [15].

В послании президент предлагал поставить финан-
сы на такой «фундамент», который гарантирует без-
опасность и стабильность интересам бизнеса, а плату 
за труд сделает регулярной и надежной [24, p. 32–37]. 
Таким образом, политик, хоть и не сказал напрямую о 
поддержке золотого стандарта, но четко показал, что та-
кая валютная политика будет важным элементом курса 

его администрации. Данное направление экономической 
политики можно связать с улучшением качества финан-
сового обслуживания экономики. Банковская система 
крепла и более тесно взаимодействовала с  промышлен-
никами, особенно в сфере долгосрочных инвестиций, 
при которых один из самых выгодных активов – золото 
[6, c. 140–145] . 

Ранней весной 1885 г. над золотым запасом США 
нависла опасность, и новый глава государства вместе с 
министром финансов Д. Мэннингом приложили все уси-
лия для его спасения.  В казне оставалось всего 126 млн. 
долларов, что было ниже нормы. Три Нью-Йоркских 
банка накопили 25 млн. золотом, ожидая экономиче-
ского коллапса. Правительство Кливленда стало копить 
золото в казначействе, а платить по обязательствам бу-
мажными долларами. Такой шаг весьма положительно 
сказался на финансовом состоянии страны [11, p. 6923].

Последующие месяцы президентства Гровер был 
занят другими задачами,  а   министр Мэннинг, как пи-
сала  «Dailyeveningbulletin», желал сохранить золотой 
стандарт,  но при этом был вынужден поддерживать 
биметаллизм [12]. Что весьма любопытно, сохранение 
существующей системы тоже имело  сторонников,  ко-
торые считали биметаллическую систему ключом к 
росту экономики, ведь банки, по их мнению, не могли 
контролировать  серебро, а значит и не могли помешать 
росту [18, p. 506].

Глава государства вернулся к тематике серебра в де-
кабре 1885 г. В  первом послании Конгрессу он писал,  
что  необходимо расширить полномочия правительства, 
поскольку именно оно сможет ограничить удешевле-
ние валюты, не задевая благосостояние населения. Он 
утверждал, что право на чеканку монеты, данное за-
конодательной ветви власти, приводит к чрезмерному 
наполнению рынка серебром.  Это может привести к 
«злоупотреблениям» [24, p. 365]. Продолжение дей-
ствующей валютной политики привело не только к вы-
теснению золота, но и обеднению менее защищенных 
слоев – особенно наемных рабочих и мелких предпри-
нимателей [24, p. 366–367].

Лидер нации вновь потребовал приостановить че-
канку серебряных монет [24, p. 371]. Подобное заявле-
ние отражало суть консервативного взгляда Кливленда: 
золотой стандарт это надежная опора среднего класса,  
а спекуляции с «белым металлом» ведут лишь к осла-
блению золотого запаса, а это уже чревато катастрофой.

Реакция на подобный вызов Конгрессу оказалась 
разнообразной. Газеты Дальнего Запада утверждали, 
что Кливленд «насквозь пропитан идеями Уолл-стрит, 
и  проявляет свои предубеждения в трактовке вопроса», 
а так же «смотрит на доллар сквозь золотые очки» [14]. 
А вот некоторые издания Среднего Запада выступали 
на стороне администрации президента, утверждая, что 
принудительная чеканка 200 тыс. долларов каждый ме-
сяц приведет к вытеснению золота, что вызовет падение 
реальных доходов фермеров и рабочих [20]. 

«The Silver state» писала о напряженном проти-
востоянии в Комитете Палаты Представителей по 
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Банковскому делу, валюте и чеканке монет. Конгрессмен-
демократ Бленд от Миссури («друг серебра») столкнул-
ся там  с решительным сопротивлением со стороны 
соратников по партии, что стояли за приостановку че-
канки серебряных монет (т.е. сторонников  Кливленда 
– П.Ф.) [22]. 

Президент понимал важность заложенного в по-
слание Конгрессу смысла. В письме  к  близкому другу 
Уилсону Бисселу  от 24 декабря 1885 г. он писал о не-
обходимости поддержки со стороны партии для «удер-
жания правительства» [16, p. 98] Можно предположить, 
что, таким образом, Кливленд надеялся с помощью вну-
трипартийного консенсуса утвердить позицию золотого 
стандарта, выгодного Северо-Востоку. 

Наш герой мыслил консервативными категориями 
и не представлял  себя как проводника новых законов.  
Он видел роль главы государства лишь в качестве испол-
нительного директора. Эта позиция отчетливо просле-
живается в письме от 27 декабря того же года Бисселу, 
где Гровер написал: «… Я говорю им, что буду продол-
жать заниматься исполнительной работой. Я пришел 
сюда не для того, что бы издавать законы» [16, p. 99].

Антагонизм между стремлением спасти США от 
серебра и нежеланием хоть в чем-то отойти от образа 
«президента – исполнительного директора» и привели 
его к ошибке. В начале января 1886 г. в интервью  он 
высказал уже приведенную  выше идею о своей рас-
порядительной роли. Так глава государства публично 
фактически самоустранился от вопроса в неудобный 
момент [17, p. 270].

Такое поведение президента  нанесло немалый 
ущерб чаяниям «золотых жуков» (сторонников золота – 
П.Ф.). После  новогодних праздников Конгресс вновь 
вернулся к работе и споры о валюте забурлили с новой 
силой. Например, сенатор-демократ Вэнс (Северная 
Каролина) заявил, что попытки ослабить серебряный 
стандарт – это один из величайших заговоров против 
прав людей, порожденных человеческой жадностью 
[11, p. 605].

Дебаты шли долго и ожесточенно. В Конгрессе 
обнаружилось несколько позиций по  этому пово-
ду. С одной стороны, это были демократы Северо – 
Востока и часть консервативных республиканцев. Эта 
фракция «золотых жуков» твердо защищала золотой 
монометаллизм. Один из ее видных представителей 
конгрессмен-демократ А. Хьюитт (Нью-Йорк)  заявлял 
в ходе обсуждений, что никакое природное бедствие не 
может быть хуже, чем падение стоимости валюты, ведь 
это неминуемо приведет  к катастрофе [11, p. 74–76]. 
Такой взгляд на проблему корреспондировал с мнением  
администрации президента. 

«Друзья серебра» всячески пытались не только за-
щитить серебро от демонетизации, но и ввести нео-
граниченную чеканку оного. Главным проводником 
подобной риторики был конгрессмен Бленд. Он обвинял 
правительство в службе интересам банков, а опасность 
истощения золотого запаса характеризовал, как «на-
думанную» [17, p. 3101]. Подобное соображение было 

характерно для фермеров и мелких предпринимателей 
Юга и Запада,  чье мнение выражало большинство де-
мократов в Конгрессе, а так же часть республиканцев.  
С одной стороны, они действовали в интересах  соб-
ственного электората, представляя свои секции в зако-
нодательном органе, а с другой – стремились к личной 
выгоде [17, p. 3067]. Впрочем, это было характерно и 
для сторонников золота, которых небезосновательно об-
виняли в работе на интересы Уолл-стрит [13].

Особой группой были приверженцы «фиатных» 
денег (валюты обеспеченной ничем, кроме авторитета 
государства – П.Ф.). Они выступали против обеих вы-
шеуказанных фракций и  обвиняли их в работе в инте-
ресах отдельных кругов. 

Это хорошо заметно в  речи сенатора-республиканца 
Боуэна из Колорадо о сильверитах: «Чеканка серебря-
ных монет ведется исключительно в интересах горстки 
искателей приключений в Скалистых горах, представ-
ленных в Сенате Соединенных Штатов группой ковбо-
ев и государственных деятелей из штатов Скалистых 
гор» [11, p. 2182]. Они предлагали отказаться от какого 
либо обеспечения драгоценными металлами и дать пра-
вительству  исключительное право на эмиссию денег, 
таким образом, надеясь отсечь группы разнообразных 
лоббистов, таких, как Уолл-стрит и владельцев серебря-
ных шахт. Но подобные инициативы не нашли поддерж-
ки в Конгрессе.

Не получили одобрения у законодателей и радикаль-
ные проекты иных фракций. Весной 1886 г. с результа-
том 203 к 86 провалился законопроект администрации 
Кливленда о переводе экономике на золотой стандарт, 
поддержанный  республиканцами и демократами 
Северо-Востока [1, c. 108]. В тоже времябыл отвергнут 
и билль Бленда о неограниченной чеканке серебра с ре-
зультатом 126 к 163 [11, p. 3300–3301]. При этом из 163 
голосовавших „против” только 70 демократы, а вот из 
126 „за” 97 принадлежали к партии президента.  

Таким образом, все радикальные инициативы раз-
личных фракций в Конгрессе были отринуты. Позиции 
«золотых жуков» и сторонников фиатных денег были 
слишком слабы для проведения монетарных реформ, а 
у «друзей серебра», хоть и было множество сторонни-
ков, но им явно не хватало консенсуса для проведения 
своих проектов.

Инфляционисты, старавшиеся хоть как-то ослабить 
серебро, после поражения Бленда стали продвигать 
билль конгрессмена Моррисона. По нему федеральному 
правительству (т.е. администрации Кливленда) надле-
жало держать золотой запас на уровне не более 100 млн. 
долларов. Все излишки благородного металла предлага-
лось тратить. Таким образом, золото перестало бы ко-
питься в больших количествах в казне, а вот серебро, 
напротив продолжало  там нарастать. 

Обсуждения шли долго и 14 июля 1886 г. этот за-
конопроект был принят 207 голосами против – 67. При 
этом 143 голоса „за” были демократическими и лишь 14 
демократов из 67 „против” [17, p. 277]. Кливленд  высту-
пал против подобного и пытался хоть как то исправить 
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положение, написав письмо конгрессмену Рэндаллу. 
Президент выражал удивление: почему Казначейству 
перестали доверять как при других администрациях? 
Так же он утверждал, что Конгресс активно вмешива-
ется в вопросы, которые, по его мнению, нужно пере-
дать Министерству финансов [16, p. 115–116]. Лидер 
нации сожалел об отклонении части демократов от 
курса администрации и отсутствии консенсуса в пар-
тии. Так он  пытался повлиять на голосовании в Палате 
Представителей. Но было уже поздно.  

Слегка выправили ситуацию поправки Сената. Он 
увеличил сумму резерва до 120 млн. долларов, а так же 
добавил возможность президенту прекратить выкуп об-
лигаций в чрезвычайных условиях [23,  p.157]. После 
этого проект был принят и в верхней палате. В ответ 
администрация президента начала массовый выпуск се-
ребряных сертификатов малого номинала и  благодаря 
этому  за три года удалось ввести в оборот серебра боль-
ше, чем за все время действия закона Бленда-Эллисона 
(т.е. с 1878) [2, c. 284]. Такой шаг позволил смягчить  
ослабление золотого запаса, поскольку серебро не на-
капливалось в казне в больших количествах. 

После принятия билля Моррисона, споры вокруг 
валютного стандарта на какое-то время ослабли, по-
скольку ни одна из сторон не смогла взять верх в поле-
мике. На протяжении оставшихся 2,5 лет президентства 
Кливленда ситуация в монетаристской политике не 
менялась. Отставка Мэннинга в феврале 1887 г. никак 
не повлияла на курс администрации. Сменивший его 
Чарльз Фэйрчайлд, продолжил дело  предшественника. 
В 1886 и 1888 гг. президент в  посланиях к Конгрессу 
возвращался к этому вопросу, но без особого энтузиаз-
ма, в виде кратких призывов к приостановке чеканки се-
ребряных монет [24, p. 373].

Подводя итоги споров  вокруг валютного стандар-
та во второй половине 1880-х гг., можно резюмировать 
следующее. Президент Кливленд и его администрация 
относились к «дешевым» деньгам с большим недо-

верием.  Его «золотая политика» имела сторонников в 
Конгрессе в виде демократов и республиканцев Северо-
Востока и опиралась  на поддержку банков и индустрии 
этого региона. 

Большая часть американских законодателей того 
времени имела противоположную точку зрения, стара-
ясь всячески ослабить валюту. Эти политики работа-
ли в интересах мелких предпринимателей и фермеров 
Юга и Запада, а так же владельцев серебряных шахт. 
Анализируя результаты голосований по валютным за-
конопроектам, отметим раскол  в рядах демократиче-
ской партии. Северо-Восточные демократы (фракция 
Бурбонов) пребывала в явном меньшинстве и не мог-
ла эффективно противостоять  коллегам из других 
регионов. Большая часть партии  президента противо-
действовала своему лидеру в важнейшем социально-
экономическом вопросе. Республиканская партия, 
будучи в оппозиции, пыталась воспользоваться раз-
ладом в стане оппонентов, но и сама оказалась разде-
лена в спорах о валюте по географическому признаку.  
Сторонники фиатных денег были в явном меньшинстве 
по отношению к обеим вышеперечисленным фракциям 
и не могли оказать серьезного влияния на монетарист-
скую политику государства.   

Итак, мы можем проследить конфликт между ветвя-
ми власти, когда исполнительная власть в лице админи-
страции Кливленда и  законодательная в лице Конгресса 
демонстрировали  разные представления о собственных 
полномочиях и противоположное понимание валютной 
политики. Ни фракция сторонников золота, ни серебра 
не смогли взять вверх, а споры зашли в тупик.

Единственным бенефициаром в такой ситуации яв-
лялись лишь владельцы серебряных рудников, посколь-
ку федеральное правительство продолжало выполнять 
закон Бленда-Эллисона и регулярно закупать серебро на 
сумму не менее 2 млн. долларов в месяц, обеспечивая 
тем самым этому бизнесу устойчивый спрос на данный 
вид продукции.
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В статье в аспекте регионального творчества рассматривается категория «провинциальный поэт», под-
черкивается обусловленность произведений местных авторов локальным пространством, что ведет к форми-
рованию своеобразной художественной метасистемы (провинциальной поэтики), элементы которой находят 
отражение в художественном мире конкретного автора. Моделью данной системы выступает лирика поэтов 
Саратовского края. 
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The paper considers the category of ‘provincial poet’ from the aspect of regional creativity, emphasizes the conditionality 
of the works of local authors by local space, and it leads to the formation of a kind of artistic meta-system (provincial 
poetics) the elements of which are refl ected in the artistic world of a particular author. The model of this system is the 
lyrics of poets from the Saratovregion.
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В системе региональной культуры особое место за-
нимает поэтическое творчество. Его локализация рож-
дает образ провинциального поэта, лирическое «Я» 
которого отражает авторское видение мира. При этом 
разнообразие мотивов, сюжетов и образов выливает-
ся в единую метатему, раскрывающую духовную связь 
поэта с местом жизни. Отсюда вытекает краеведческая 
направленность литературного творчества, проявляю-
щаяся в первую очередь в геопоэтике. В нашем случае 
геопоэтика рассматривается как «способ поэтической 
репрезентации, продукт осмысления художником «сво-
его» пространства и себя в данном пространстве» [1, 
с. 5]. Сознание субъекта таким образом ментально зави-
симо от реалий жизни, что находит конкретное вопло-
щение в поэтическом тексте.

Современный литературный процесс включает мас-
совое творчество, отражающее стремление самых раз-
ных авторов выразить в высоком слове свое отношение 
к окружающей жизни. Это ведет к творческому акту, не 
всегда профессиональному по своей сути, но искренне-
му в отношении к выбранной теме. Творческая среда 
малых городов России формирует свой текст, за кото-
рым стоит особая поэтика и оригинальный авторский 
образ. Обратимся к лирике малоизвестных авторов, 

поэтический дискурс которых связан с пространством 
западной части Саратовского края, так называемого 
среднего Прихоперья. 

Для многих провинциальных поэтовприобщение к 
высокой поэзии начинается с подражания классикам. 
Традиционной в этом плане является тема творения, 
создание своего художественного текста, ощущение 
собственных авторских возможностей. Рефлексия на 
данную тему дает много поэтических вариантов, отра-
женных в массовом творчестве. Ахматовские интонации 
(см. «Когда б вы знали из какого ссора растут стихи…») 
звучат, например, в стихотворении Л. И. Семенковой  [7, 
с. 3]:

«Я не поэт, я – агроном:
Ссыпаю мысли на листок
И наблюдаю, как потом
Там просыпается росток».
Стихотворение построено на развернутой метафо-

ре: рождение поэтического текста уподобляется процес-
су прорастания семени:

«Сначала немощен и хил,
И корневой системы нет.
Но вот он листья распустил,
И стих является на свет».

 УДК 82.01 UDC 82.01
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Своеобразным поэтическим откликом на произве-
дение М. Цветаевой «Моим стихам, написанным так 
рано…» выступает стихотворение Н. Г. Родины:

«Своим стихам я знаю цену.
Прошу учесть!
Когда-нибудь я их со сцены
Смогу прочесть

Для тех, кто любит их и ценит
И бредит сам.
Для тех, кто этим строчкам верит,
Как чудесам!

Когда же век под небесами
Развеет прах,
Когда уйду, – останусь с вами
В моих стихах» [6, с. 24].
В данном случае автор ориентируется на мотивы 

конкретного текста и на ритмические особенности цве-
таевского стиха, с его зашагиванием, обрывом фраз, 
пропусками, лаконичностью.

В стихотворении саратовского поэта Александра 
Арисова «Иногда слова приходят сами» творческий 
акт трансцендентен («Кажется, на равных с небесами / 
Ты ведешь о чем-то диалог») и эстетически определен: 
звучит мотив равенства поэта с Богом, творческое вдох-
новение раскрывает лирическому герою красоту окру-
жающего мира:

«Нищета не кажется убогой,
И обычным делом – красота!
Если правда это все от Бога,
То тогда я верую в Христа» [3, с. 187].
В русскойлирикенемало произведений с описанием 

неуловимости, необъяснимости поэтического процесса 
и красоты его результата (см. В. Брюсов «Творчество», 
А. Ахматова «Творчество», Р. Рождественский 
«Творчество» и др.). В каком бы направлении не сочи-
няли авторы (символизм, акмеизм, реализм и пр.), в их 
стихах, как правило, звучит пафос удивления, связан-
ный с первородством поэтической мысли и ее воплоще-
нием.Этим объясняется романтическая окраска данной 
темы. В то же времяпоиск словесного образа приводит 
порой автора к нарочито бытовой интерпретации темы.
Так с деторождением соотносит творческий акт Виктор 
Маняхин:

«Зачался стих. Стиха покуда нет,
Но он зачался, черт возьми! Зачался!
Я чувствую в душе прекрасный бред,
И первый лучик солнца закачался.
Бывает, что условия круша,
Луч солнца может в тучах затеряться …
Но если уж беременна душа,
То роды непременно состоятся» [5, с. 60].
Субъективная стихия провинциальной поэзии мак-

симально приближена к автору, поэтому в системе 
рождаемых образов образ автора-поэта ярко выражен. 
В последнем примере он вырастает из соотношения 
двух художественных планов: бытового и возвышенно-

поэтического. Первый представлен разговорно-
просторечной лексикой, сравнивающей появление 
стиха с процессом деторождения («стиха покуда нет», 
«стих зачался», «беременна душа», «роды состоятся»). 
Второй – эстетизирует происходящее: словосочетания 
«прекрасный бред», «первый лучик солнца» выступают 
синонимическими метафорами, с которыми сравнива-
ется поэтическое слово.

Знаками субъективного авторского начала выступа-
ют названия стихотворений (см. Родина Н. Г.– «Родной 
край» [6, с. 12], «Мой город» [6, с. 17], «Сторонка» [6, 
с. 30]; В. Курочкин – «Сторона родная»[4, с. 36], «У род-
ного порога» [4, с. 52], «В родном краю» [4, с. 36], 
«Родное» [4, с. 61], «Край кумачовых зорь» [4, с. 48]).

Геопоэтика изображаемых мест усиливает био-
графизм стихотворений (см. В. Маняхин «Свидание с 
Балашовом» [5, с. 72]; Л. Семенкова «Хоперский пей-
заж» [7, с. 86], «Туман над Хопром» [7, с. 91], «Зимний 
Хопер» [7, с. 37], «Осень на Хопре» [7, с. 18].

В данном случае образы пейзажной лирики локаль-
но определены и окрашены особым интимным чув-
ством, подчеркивающим слиянность лирического героя 
с окружающимего миром. В связи с этим патриотиче-
ский пафос произведений обретает особый теплый ли-
ризм, а география родных мест выступает ценностной 
характеристикой разных видов лирики провинциальной 
поэзии. Например, в стихах на тему России образ роди-
ны дается через призму родного края. Например: «Я пою 
о России, пою о России. / Я пою о Хопре, о березках в 
росинках» [5, с. 68]; «Для меня здесь / Священны навеч-
но / Все места у песчаной косы. / Среди речек России, 
/ Конечно, / Нет прекраснее / Нашей Терсы» [4, с. 13]; 
«Зеленеет радостно все вокруг, / Прилетели лебеди на 
Тростянский луг. … Как прекрасны Балашовские края! / 
Это все Россия – родина моя! [7,c. 71].

Провинциальный поэт – художник, умеющий видеть 
значимое в обыденном. Его творчество действенное, 
так как дает образец уважения и любви к малой родине. 
Патриотические чувства поэта не лишены высокого па-
фоса, но в целом они интимны, выражают сокровенное, 
раскрывая привязанность лирического героя к родным 
местам. Отсюда особый характер лексики: возвышен-
ный, отражающей гражданское сознание субъекта речи 
(в этом случае картины малой родины обретают россий-
ские масштабы), или бытовой, с перечислением деталей 
личной жизни. Как правило, содержанием таких про-
изведений выступает осмыслениелирическим героем 
пройденного пути или же выражение его отношения к 
родному жизненному пространству. Эта поэзия имеет 
ностальгическую окраску и философское звучание.

Сказанное выше дает основание говорить об 
особой поэтике провинциальной поэзии, в системе 
которой мотивы, лексика, образный строй, пафос, ин-
тонацияобретают свои постоянные характеристики. 
В рамках данной поэтики происходит рождение тек-
ста, наделенного конкретными локальными харак-
теристиками. В произведениях саратовских авторов, 
отразивших в своем творчестве культурное простран-
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ствогорода Балашова, формируется понятие «балашов-
ский текст», введенный в свое время в научный оборот 
В. С. Вахрушевым. В своей книге «Большой, как солн-
це, Балашов…» (очерки по истории и культуре средне-
го Прихоперья) [2] ученый-филолог, касаясь проблемы 
литературного краеведения, раскрыл поэтический об-
раз Балашовав произведениях русских и зарубежных 
классиков. В частности, исследователь обратил внима-
ние на историю и содержание сборника стихов «Сестра 
моя – жизнь», своеобразный отклик налюбовную драму 
Бориса Пастернака и Елены Виноград. Художественный 
мир сборника, а также романа «Доктор Живаго» опре-
делен «балашовским текстом»(см. стихотворение 
«Балашов», «Распад» и др.) [2, с. 114–128]. В книге дан 
комментарий романуК. А. Федина «Необыкновенное 
лето», герои которого в голодные революционные 
годы начала двадцатого века устремлены в хлебный 
Балашовский уезд [2, с. 141–144], дан анализсобыти-
ям «Тихого Дона»М. Шолохова, также соотносимым с 
Прихоперским краем [2, с. 133–136].

«Балашовский текст» лежит в основе концепции по-
строения учебно-методическое пособия Е. А. Ясаковой, 
посвященного творчеству местных поэтов [8].

«Балашовский текст»связан с пространством кон-
кретного города, с особенностями его месторасположе-
ния. Постоянными знаками данного текста выступает 
городская среда, местный ландшафт, река Хопёр, лес 
(Захоперье), луга, степи. Все это в целом образует кон-
кретную систему образов. Природный пейзаж оживляет 
урбанистическое пространство, становится частью жиз-
ни горожан, что дает каждому живущему здесь ощуще-
ние близости с природой, у творческих натур эта связь 
получает поэтический отклик.

В творчестве местных поэтов многие темы соот-
носятся с мотивом чудесного края, отражающего эсте-
тическое и ценностное восприятие лирическим героем 
родных мест.

Эпитет «чудесный» обретает в данном контексте 
новое значение – милый сердцу, сокровенный, доро-
гой. Так в стихотворении Г.Г. Дерловской «Россия» [8, 
с. 22] за образом страны стоит образ малой родины. 
Ее пространственные характеристики («дорога в поле», 
«старый дом», «тропинка, бегущая в лес») представля-
ются лирической героине «многогранностью здешних 
чудес», вызывая у нее ответные чувства («Как мне до-
рого это раздолье»). Семантика чудесного раскрывает-
ся через эпитеты «чарующий лес», «загадочных мест»: 
«Здесь поляны полны девясила, / Многозвучен чарую-
щий лес… / Может родом отсюда Россия – / Вот из этих 
загадочных мест?».

Пейзажная лирика местных поэтов дает самые раз-
ные зарисовки природы края и ответного на него чув-
ства. Так близким и конкретнымдля местного читателя 
выступает образ Захоперья в одноименном стихотворе-
нии В.В. Попова, где описывается наступление вечера, 
а вместе с ним природные метаморфозы. Эпитет «жел-
тый вечер» – образ, передающий знакомую для горожан 
картину угасающего дня, наблюдаемую, скорее всего, 

во время прогулки по мосту через реку Хопер и далее, 
в сторону леса («Там, у света за спиной / Приютился 
желтый вечер»). 

Вторая строфа стихотворения дает два плана – ре-
алистический («Захоперье – царство сов, / Комаров, 
стрекоз, лягушек»), и второй – мистический («Зельем 
смешанных лесов / Дышит мир его избушек»). За рекой, 
из-за весеннего разлива, многие дома построены на сва-
ях, что дает автору дополнительные культурные ассоци-
ации, соотносимые со сказочными образами (в данном 
случае – избушкой Бабы Яги). Благодарясоединению в 
одном смысловом ряду двух словесных образов – «зе-
лье лесов», «мир избушек» – в стихотворении создает-
ся ощущение сказочного пространства. Сумерки вносят 
загадочность в восприятие окружающего мира: у лысой 
ветлы «ветви,словно лапы зла / От обугленного спрута» 
[8, c. 69]. 

Своеобразна ритмика стиха, совмещающая чередо-
вание ямбических строк с хореем. Данный ритмический 
рисунокспособствует передаче едва скрываемого волне-
ния, необычностипереживаемого момента, выражен-
ного фразой «чудно дышится». Созерцание звездного 
неба, спящих подворий, звуков наступившей ночи уси-
лено чувством сопричастности лирического героя про-
исходящему вокруг. Это – родной мир, вносящий в его 
жизнь внутреннюю гармонию:

«Чудно дышится. Впотьмах
Затихает жизнь подворий.
Тише голос, мягче шаг,
Засыпает Захоперье» [8, с. 69].
В данном случае мы вновь сталкиваемся с произво-

дной формой от слова «чудесный», в художественном 
мире провинциальной поэзии выражающее, помимо 
восторга и удивления, чувство любви и благодарности 
жизни за судьбоносную связь с описываемым местом.

Примечательно в этом плане стихотворение 
«Свидание с Балашовом» Виктора Маняхина, где про-
странство родного города получает сакральную окраску:

«Будто в храм я вхожу,
На платформу ступая ногой» [5, с. 72].
В характеристикеБалашова зашифрованы дорогие 

сердцу моменты жизни, эпитеты при этом служат выра-
жением душевной теплоты и привязанности к родному 
месту. Мы можем лишь догадываться, что скрывает за 
собой предложенный образный ряд и соотносить свои 
чувства к малой родине:

«Город ласковых звезд,
Город первой бессонной Луны,
Город теплых дождей,
Город первой любви невзаимной …» [5, с. 73].
Для лирического героя родной город – это значи-

тельная часть его жизни: «Каждый думает, город его! / 
Ну а он только мой …». Фраза порождает концепты «от-
чий дом», «детство» и пр., отсюда понятным становится 
нежелание героя делиться тем, что для него свято.

Постоянным местом «балашовского текста»является 
образ реки Хопёр– центра притяжения жителей города.
Как в произведениях других авторов, лирический ге-
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рой данного стихотворения также «очарован сказочным 
царством» Прихоперья. Неосознанно автор воспользо-
вался традиционным для «балашовского текста» сло-
весным клише, а также другой словесной формулой, 
завершающей этот лирический монолог:

«Ненадолго к тебе …
Похожу. Подышу. Погляжу.
Постою над Хопром,
Очарованный сказочным царством …
Нет не могут года
Провести между нами межу,
Балашов, Балашов!
Золотое мое государство!» [5, с. 73].
Образ чудесного края превращается в своеобраз-

ную мифологему со значением золотого века, лучшего 
времени жизни, в пространстве которого лирический 
герой был по-настоящему счастлив.

Таким образом, провинциальная поэзия, пред-
ставленная в нашем случае «балашовским текстом», 
выступает системой, художественный строй которой 
опирается на целый ряд постоянных элементов, способ-
ствующих выражению отношения лирического героя 
к малой родине. В этой связи можно говорить о ярко 
выраженном краеведческом аспекте массового творче-
ства, поэтизации локального жизненного пространства. 
Центральным мотивом этой системы выступает мотив 
«чудесного края», получающий конкретно-образное 
выражение в лирике местных авторов. При этом лири-
ческий субъект обретает конкретные характеристики, 
что дает нам право говорить об образе провинциаль-
ного поэта как знаковой фигуре ментального поля ре-
гиональной культуры и рассматривать художественный 
мир провинциальной поэзии как единую метасистему. 
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THE ARTISTIC SIGNIFICANCE OF ANTHROPOPHONES IN I.S.  TURGENEV'S NOVEL THE NOBLE NEST

В статье рассматриваются функциональные особенности употребления антропофонов в романе 
И.С. Тургенева «Дворянское гнездо». Подчеркивается компенсирующая функция звуков речи. Тургенев, используя 
одни и те же слова для описания речевых особенностей говорящих, четко делит героев по принципу «настоя-
щий/фальшивый». Акустическая характеристика речи персонажей позволяет судить об истинности и глуби-
не испытываемых героями чувств по отношению друг к другу и к миру в целом.
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The article discusses the functional features of the use of anthropophones in the novel by I.S.Turgenev «The Noble 
Nest». The compensating function of speech sounds is emphasized. Turgenev, using the same words to describe the speech 
characteristics of the speakers, clearly divides the characters according to the principle of «real / fake». The sounds of 
the characters' speech allow us to judge the truth and depth of their feelings towards each other and the world as a whole
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Введение. Особая музыкальность тургеневской 
прозы обусловлена своеобразием мировоззрения пи-
сателя, который тонко чувствует и различает много-
образие звуков мира: «шум дыхания и крови в ушах», 
«шорох, неустанный шепот листьев», «треск кузнечи-
ков», «легкий шум» рыб на поверхности воды, который 
походит «на звук поцелуя», «тихий, серебристый звук» 
падающих капель, «тончайшее сопрано комара» [10, I, 
с. 429]. Звуковая полифония в романе «Дворянское гнез-
до» представлена акустикой человеческой речи, звука-
ми природы и музыкальным сопровождением. Звуки 
речи участвуют в формировании образов героев, по-
могая раскрыть глубину их характера (характерологи-
ческая функция), провести границу между истинными 
чувствами и фальшивыми (сепаративная функция), до-
полнить художественную реальность (компенсаторная 
функция).

Цель исследования – выявление особенностей по-
этики и спецификирепрезентации эмоций и чувств че-
рез акустическую характеристику речи героев в романе 
И.С. Тургенева «Дворянское гнездо». 

Новизна исследования. Проведенный теоретиче-
ский анализ проблемы функционирования антропо-
фонов в тексте романа И.С.Тургенева «Дворянское 
гнездо» показал, что комплексных научных исследова-
ний по данной теме в настоящее время не существует. 
Исследователи-литературоведы обращают свое внима-
ние на музыкальный код романа, роль реальной и выду-
манной музыки [1; 3; 4; 6; 2; 5; 9; 8; 7], но не затрагивают 
вопрос о поэтике звучащей речи. В данной работе впер-
вые проводится комплексный литературоведческий ана-

лиз антропофонов в романе И.С. Тургенева «Дворянское 
гнездо». 

Актуальность научной работы обусловливается 
стремлением литературоведческой науки к всесторон-
нему описанию художественного произведения на всех 
уровнях его функционирования. В этом аспекте обра-
щение к поэтике звучащей речи отвечает запросам со-
временного литературоведения. 

Методы и методология. Методология исследования 
определяется поставленной целью и предполагает ис-
пользование общенаучных методов (анализ, синтез) и 
частно-филологических (описательный, сопоставитель-
ный, системный). Отбор материала производился мето-
дом сплошной выборки. 

Обсуждение. В романе герои говорят с разной ин-
тонацией, громкостью, но что более важно – с разными 
целями. Так, самой часто употребляемой звуковой ха-
рактеристикой в «Дворянском гнезде» является лексема 
«воскликнуть» (32 употребления). Слово «воскликнул», 
с точки зрения акустики речи, означает произнести что-
то громко, с чувством, выразительно [https://sanstv.ru/
dict/воскликнуть]. При этом акустическая характери-
стика звучащей речи у героев романа Тургенева отлича-
ется в аспекте истинности отражаемых чувств. 

Репрезентация чувствчерез восклицание демон-
стрирует естественность или фальшивость эмоций, 
испытываемых героями. Восклицают все персонажи 
романа, но при этом эмоции и чувства, испытываемые 
героями в этот момент, диаметрально разнятся. Так, 
Лаврецкий, Лемм и Лиза могут «воскликнуть» в пе-
риоды наивысшего эмоционального напряжения и вол-
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нения. Когда речь заходит о возможном браке между 
Лизой и Паншиным, Тургенев показывает яркую реак-
цию Лемма: «Этого не будет! - воскликнул Лемм» [10, 
VI, с. 70]. Чувство возмущения и яростного отторжения 
даже мысли о том, что Лиза может выбрать Паншина 
в спутники жизни, побуждает спокойного и уравнове-
шенного немца воскликнуть. Это показывает искрен-
ность овладевших Леммом чувств, его желание лучшего 
будущего для своей ученицы. 

В свою очередь Лиза тоже испытывает возмущение, 
даже скорее смущение, когда Лаврецкий заводит с ней 
разговор о Паншине. Для Лизы тема личных отношений 
между мужчиной и женщиной является весьма интим-
ной, поэтому прямота и в некотором роде бестактность, 
с которой Лаврецкий задает ей вопрос, вызывают та-
кую реакцию девушки: «Какой странный вопрос! –вос-
кликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее 
снова» [10, VI, с.81]. Примечательно, что данный раз-
говор происходит во время рыбалки, когда необходимо 
соблюдение тишины. Но Лизу застает врасплох инте-
рес Лаврецкого, к тому же в ее сердце уже поселилось 
нежное чувство к Фёдору Ивановичу. Вопрос мужчины 
воспринимается Лизой как «странный», и отвечает она 
на него отстраненно, ограничивая оценочность своего 
суждения и перекладывая основную смысловую нагруз-
ку на мать: «У Владимира Николаича доброе сердце, – 
заговорила Лиза, – он умен; maman его очень любит» 
[10, VI, с.81].

Реакция Лизы на внезапный вопрос Лаврецкого о 
Паншине закономерна и лишь подчеркивает искрен-
ность и чистоту девушки, ее души и чувств. Возможно, 
прослеживается некоторая тенденция в том, что яркие 
чувства возмущения пробуждаются у Лизы и Лемма по-
сле вопроса/заявления Лаврецкого о Паншине.

Эмоциональная репрезентация у Лаврецкого вы-
ражена ярче и глубже, чем уЛемма и Лизы. Федор 
Иванович переживает эмоциональные потрясения, свя-
занные с личной жизнью, с эстетическим прозрением, 
влюбленностью. Он поражен искренностью привязан-
ности Лемма к Лизе: «Дражайший маэстро! – вос-
кликнул вдруг Лаврецкий, – мне сдается, что вы сами 
влюблены в мою кузину» [10, VI, с.71]. Искренность, с 
которой Лаврецкий удивляется, передается Тургеневым 
на уровне лексических единиц, характеризующих аку-
стику речи героя. Особенно хорошо это заметно в сце-
нах общения с Лизой, когда Лаврецкий раскрывает 
перед ней душу: «Ах, Лизавета Михайловна, поверьте, 
– воскликнул он, – я и так довольно был наказан. Я уже 
все искупил, поверьте» [10, VI, с.90]. Искренняя вера 
в то, что испытания, выпавшие на его долю, законче-
ны, подвергается сомнению и проверке на прочность. 
Тургенев не просто так заставляет Лаврецкого раскры-
ваться перед Лизой, исповедоваться ей. Пыл, с которым 
он обращается к героине, показывает, насколько важны 
для него мнение Калитиной и сама Лиза. Глубину своих 
чувств Лаврецкий подтверждает впечатляющим по силе 
эмоций высказыванием: «О дитя мое! – воскликнул 
вдруг Лаврецкий, и голос его задрожал, – не мудрствуй-

те лукаво, не называйте слабостью крик вашего серд-
ца, которое не хочет отдаться без любви. Не берите 
на себя такой страшной ответственности перед тем 
человеком, которого вы не любите и которому хотите 
принадлежать» [10, VI, с. 92]. 

В этом выражается одна из основных мыслей ро-
мана: нельзя быть с человеком, к которому не испыты-
ваешь искренних чувств. Понимая, что с Лизой у них 
нет будущего, Лаврецкий тем не менее не желает ей не-
счастного брака с нелюбимым мужчиной. Дрожащий 
голос героя передает его нестабильное, нервное состоя-
ние, на грани истерики. Лаврецкий, восклицая о невоз-
можности счастливой жизни с нелюбимым человеком, 
будто слышит «крик» сердца Лизы, откликается на него, 
резонирует. 

Разочарование от разбившихся надежд откликается 
в душе Лаврецкого горьким восклицанием: «Ах, Лиза, 
Лиза! – воскликнул Лаврецкий, – как бы мы могли быть 
счастливы!» [10, VI, с.140]. Ощущение ускользающего 
счастья и неизбежность расставания пронизывает эти 
слова героя. 

Показательно, что Лаврецкий (Лемм и Лиза тоже) 
не восклицает по какому-то веселому поводу (в отличие 
от Паншина, Марьи Дмитриевны, Варвары Павловны и 
Гедеоновского). Все его восклицания репрезентуютпо-
трясение, возмущение или негодование. Если в отноше-
нии Лизы речь Лаврецкого наполнена разочарованием 
и тоской, то когда он обращается к жене, его слова про-
питаны раздражением: «Лаврецкий окинул ее злобным 
взглядом, чуть не воскликнул: «Brava!», чуть не ударил 
ее кулаком по темени – и удалился» [10, VI, с. 120]. Герой 
едва сдерживается, чтобы не ответить жестокостью че-
ловеку, разрушившему его жизнь и продолжающему 
ее разрушать. Его реакция на поведение и стремления 
жены показательны и справедливы, Лаврецкий не верит 
ни единому ее слову, потому что слишком хорошо знает 
актерские таланты Варвары Павловны. Он возмущен ее 
поведением: 

«Лаврецкий отступил шаг назад.
 – Вы были здесь! – воскликнул он» [10, VI, с.144].
Чувства Лаврецкого настоящие, непоказные, его 

раздражение и возмущение логичны и обусловлены 
неспособностью как-то повлиять на сложившиеся об-
стоятельства. Реагируя на внешние события, герой от-
кликается на них сообразно собственному характеру.

Лемм, Лиза и Лаврецкий вступают в своеобразный 
резонанс: их чувства и эмоции, выражающиеся в зву-
ковом оформлении речи, удивительно откликаются друг 
на друга. Эти герои взаимосвязаны, они не просто по-
нимают друг друга и имеют общие интересы, их свя-
зывает вместе умение ощущать прекрасное и искренне 
реагировать на внешние ситуации. Их реакции полны 
чистого чувства, поэтому и восклицают герои не часто, 
но всегда справедливо. 

Эту же лексему «воскликнуть» Тургенев приме-
няет и для акустической характеристики речи других 
героев. При этом эмоциональная репрезентация рас-
крывается на уровне других чувств. Так, например, 
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Паншин с порога дома Калитиных в свойственной ему 
манере обращается к хозяевам: «Здравствуйте, Марья 
Дмитриевна! – воскликнул звучным и приятным голо-
сом всадник. – Как вам нравится моя новая покупка?» 
[10, VI, с. 13]. Тургенев дает конкретную характеристи-
ку голоса Паншина (звучный, приятный), но вместе с 
тем, опираясь на мысль о том, что положительные ге-
рои в романе не восклицают по радостным поводам, 
можно уже с первого знакомства с Паншиным сделать 
вывод о сущности его характера. Он счастлив своему 
приобретению (коню), в какой-то степени хвастается 
им, напрашивается на комплимент. В первых же фразах, 
обращенных к хозяйке дома, отчетливо прослеживают-
ся эгоистические наклонности героя («моя новая по-
купка»). Для Паншина покупка лошади представляется 
значимым событием, а также поводом для посещения 
дома Калитиных. Он ведет себя шумно и напоказ, до-
биваясь внимания к себе. 

Паншин привлекает к себе внимание в моменты, 
когда рядом находятся женщины, при этом есть в его по-
ведении что-то напускное: «Нет! – воскликнул он, – я не 
могу сегодня играть; хорошо, что Лемм нас не слышал; 
он бы в обморок упал» [10, VI, с. 22]. Очевидно, что ге-
рою нравится быть в центре всеобщего внимания и его 
напускная скромность лишь подтверждает эгоистич-
ность натуры молодого чиновника. Ему нравится, когда 
его уговаривают, с ложной неохотой он поддается на эти 
уговоры и дурно исполняет дуэт с Варварой Павловной. 
При этом себя Паншин позиционирует как человека та-
лантливого и сведущего в искусстве. С определенной 
долей удовлетворения он обращается к Лизе: «Ага! –
воскликнул он, – я вижу, вы начали срисовывать мой 
пейзаж – и прекрасно. Очень хорошо! Вот тут только 
– дайте-ка карандаш – не довольно сильно положены 
тени. Смотрите» [10, VI, с. 23]. Покровительственным 
тоном мастера Паншин говорит о пейзаже, который он 
рисует постоянно, один и тот же. Заученное у героя дей-
ствительно выходит хорошо, но тут речь идет не столько 
об особенном искусстве, сколько об отточенной тех-
нике. Восторг, выраженный в восклицании Паншина, 
связан с осознанием своей важности, с желанием быть 
главным даже в том, в чем он не профессионал. 

Лишь раз восклицание Паншина не связано с чув-
ством восторга от собственной уникальности, а с него-
дованием. Это происходит во время спора с Лаврецким, 
где главный герой роман высказывает мнение, которое 
категорически не сходится с идеями Паншина.

«Все это прекрасно! – воскликнул, наконец, раздо-
садованный Паншин, – вот вы, вернулись в Россию, – 
что же вы намерены делать?» [10, VI, с. 102].

Для Паншина в принципе странно, что в доме 
Калитиных с ним кто-то смеет не соглашаться, не вос-
хищаться им и не ценить его уникальность. И досадует 
молодой чиновник на то, что логичные и спокойные до-
воды Лаврецкого легко разбивают его эмоциональные 
посылы и находят отклик в сердце Лизы. Интересно, 
что «восклицанию» Паншина Тургенев противопостав-
ляет манеру речи главного героя романа: «Лаврецкий 

не рассердился, не возвысил голоса (он вспомнил, 
что Михалевич тоже называл его отсталым – толь-
ко вольтериянцем) – и спокойно разбил Паншина на 
всех пунктах» [10, VI, с. 101]. Показывая различные 
уровни репрезентации эмоций в образах Паншина и 
Лаврецкого, противопоставляя их в этой акустической 
характеристике, Тургенев показывает, что для того, 
чтобы отстаивать свои позиции, не нужно шумно про-
возглашать собственные убеждения как единственную 
истину. Спокойный тон Лаврецкого достигает цели (вза-
имопонимание с Лизой), в то время как восклицания 
Паншина только сотрясают воздух.

Примером репрезентации фальшивых эмоций через 
восклицания является Варвара Павловна. Все в ее об-
разе пропитано ложью и театральностью, которая и рас-
полагает к ней Марью Дмитриевну. Варвара Павловна, 
разочаровавшись в свободной от мужа жизни, внезапно 
появляется в доме Лаврецкого и пытается манипулиро-
вать им через дочь: «Она устала – вы ее увидите: она по 
крайней мере перед вами не виновата, а я так несчаст-
на, так несчастна! – воскликнула г-жа Лаврецкая и за-
лилась слезами» [10, VI, с. 115]. Попытка разжалобить 
Фёдора Ивановича, пользуясь своим положением, не 
увенчалась успехом. Все ее поведения с момента этой 
встречи с Лаврецким фальшиво и наигранно: она зала-
мывает руки, падает перед ним на колени, жалостливо 
рассказывает о тягостном путешествии и болезненном 
состоянии здоровья. Ее восклицание – это талантливая 
актерская игра, направленная на то, чтобы разжалобить 
Лаврецкого. На самом деле Варвара Павловна край-
не далека от изможденной дорогой и больной женщи-
ны: она ухожена, аккуратно одета. О том, что Варвара 
Павловна тщательно продумала свое поведение и речь 
для встречи с мужем, говорят детали внешности, подме-
ченные писателем: «Ему навстречу с дивана поднялась 
дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся 
батистовый платок к бледному лицу, переступила не-
сколько шагов, склонила тщательно расчесанную души-
стую голову – и упала к его ногам...» [10, VI, с. 114]. 
Речь, обращенная к Лаврецкому, наполнена иностран-
ными словами (в отличие от речи самого Лаврецкого), 
выверена от первого до последнего слова, а восклица-
ние о дочери призвано было окончательно сломить волю 
жестокого супруга и обратить в ее сторону. Варваре 
Павловне важно задержать Лаврецкого рядом с собой 
настолько, чтобы смягчить его сердце своими словами и 
действиями, поэтому она то с отчаянием проговаривает, 
то с живостью подхватывает – ее речь адаптируется под 
реакцию Лаврецкого на  ее слова и поведение.

В противовес напускной эмоциональности вос-
клицания Варвары Павловны Лаврецкий отвечает ей 
«беззвучным голосом». Так Тургенев показывает одно-
временно отсутствие у героя чувств к собственной жене 
и потрясение от встречи. Лаврецкий остро воспринима-
ет возвращение жены, особенно когда она разыгрывает 
перед ним спектакль, вовлекая в это ребенка: «В какой 
это мелодраме есть совершенно такая сцена? – пробор-
мотал он и вышел вон» [10, VI, с. 116].
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Когда Варвара Павловна понимает, что на 
Лаврецкого ее актерская игра не действует, она при-
нимает решение действовать через родных. Почти как 
перед Лаврецким, Варвара Павловна «почти склонила 
колени» перед Марьей Дмитриевной, и спектакль на-
чался снова. Госпожа Лаврецкая говорит «тронутым 
и тихим голосом», что в совокупности с ухоженным 
внешним видом производит впечатление на Марью 
Дмитриевну. Жена Лаврецкого готова делиться гардеро-
бом, слугами, петь по первому требованию и всячески 
развлекать провинциальных господ. Варвара Павловна 
ищет союзников в своей войне, и находит их в Паншине 
и Марье Дмитриевне, театрально драматизирует и 
эмоционально реагирует на проявление участия с их 
стороны: «О, matante {тетушка (франц.).}, как вы до-
бры! – воскликнула Варвара Павловна и поднесла пла-
ток к глазам» [10, VI, с.125]. 

Одним из выразителей тургеневской мыслив рома-
не становится Марфа Тимофеевна. В ее устах правда 
всегда прямая и не стесненная условностями общества. 
Она может позволить себе (в силу возраста и жизнен-
ного опыта) быть откровенной со всеми героями рома-
на. Она открыто демонстрирует неприязнь к Паншину, 
заботу о Лаврецком, любовь к Лизе, пренебрежение к 
Варваре Павловне, дружескую симпатию к Настасье 
Карповне.

Восклицание Марфы Тимофеена – это реакция 
на возмутившее ее событие: «Ничего? – воскликнула 
Марфа Тимофеевна, – это ты другим говори, а не мне! 
Ничего! А кто сейчас стоял на коленях? у кого ресницы 
еще мокры от слез? Ничего! Да ты посмотри на себя, 
что ты сделала с своим лицом, куда глаза свои девала? 
– Ничего! разве я не все знаю?» [10, VI, с.150]. Марфа 
Тимофеевна искренне пытается помочь Лизе спра-
вится с навалившейся на ее душу ношей, но, возмож-
но, в силу юношеского максимализма, Лиза не видит 

для себя иного решения, кроме как уйти в монастырь. 
Она ощущает, что оступилась, свернула с праведного 
пути, позволив себе любить Лаврецкого. Внезапный 
приезд Варвары Павловны жестоко возвращает Лизу 
на изначальную тропу к Богу, поэтому резонные дово-
ды Марфы Тимофеевны, высказанные спокойным то-
ном, не действуют на Калитину. Нервозность Лизы, ее 
сбивчивая речь в момент, когда она решает поделиться 
с теткой своими мыслями об уходе от мирской жизни, 
пугают Марфу Тимофеевну и она готова сорваться на 
крик: «Да что такое, что такое, мать моя? Не пугай меня, 
пожалуйста; я сейчас закричу, не гляди так на меня; го-
вори скорее, что такое!» [10, VI, с. 151]. 

Выводы. Таким образом, очевидно, что акустиче-
ская характеристика звучащей речи выполняет ряд зна-
чимых функций при создании художественного мира и 
образов романа. Тургенев, используя одни и те же слова 
для описания речевых особенностей говорящих, чет-
ко делит героев по принцип «настоящий/фальшивый». 
Эмоциональная репрезентация через акустическую 
характеристику речи персонажей позволяет судить об 
истинности и глубине испытываемых ими чувств по от-
ношению друг к другу и к миру в целом. Проводя гра-
ницу между персонажами, Тургенев подчеркивает, что о 
настоящих чувствах не кричат, их берегут от посторон-
них глаз как самое ценное. 

При довольно скупой цветовой палитре романа 
Тургенев широко разворачивает акустическую: роман 
насыщен как звуками музыки (реальной или выду-
манной), так и звуками человеческой речи и природы. 
В дальнейшем можно проводить аналитическую работу 
с поэтикой смеха или крика в тексте романа. 

Тургеневские герои с истинными чувствами и на-
стоящими «душами» резонируют друг с другом и с при-
родой, раскрывая глубину человеческих переживаний. 
В этом проявилось мастерство Тургенева-психолога. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТИПА ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК  
В ПИСЬМАХ СТОЛИЧНОГО ДРУГА К ПРОВИНЦИАЛЬНОМУ ЖЕНИХУ  И. А. ГОНЧАРОВА

ARTISTIC PRINCIPLES OF THE IMAGE OF THE DECENT MAN  TYPE 
IN THE LETTERS OF A METROPOLITAN FRIEND TO A PROVINCIAL GROOM  BY I. A. GONCHAROV

Цель исследования – выявить основные художественные принципы изображения типа «порядочный чело-
век» в «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» И. А. Гончарова. Научная новизна исследования 
заключается в том, что впервые выявлены доминантные художественные средства, создающие тип «поря-
дочный человек». В результате доказано, что писатель, используя в основном приёмы «ритмической прозы», 
усложняет ритмический рисунок при помощи стилистических фигур речи. 

Ключевые слова: художественный приём, сопоставление, «ритмическая проза», ритмическая вариатив-
ность, ритмическое многообразие, несобственно-прямая речь. 

The purpose of the study is to identify the main artistic principles of the image of the «decent man» type in the «Letters 
of a metropolitan friend to a provincial groom» by I. A. Goncharov. The scientifi c novelty of the study lies in the fact that 
for the fi rst time dominant artistic means that create the type of «decent person» have been identifi ed. As a result, it is 
proved that the writer, using mainly the techniques of «rhythmic prose», complicates the rhythmic drawing with the help 
of stylistic fi gures of speech.

Keywords: artistic technique, juxtaposition, «rhythmic prose», rhythmic variability, rhythmic diversity, improper-di-
rect speech.
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«Письма столичного друга к провинциальному 
жениху» (1847) – произведение, которое относится 
к нероманной малоизученной прозе И.А. Гончарова. 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью 
целостного подхода в изучении творчества  писателя. 
Научная новизна статьи определяется неизученностью 
типологии персонажей в «Письмах столичного друга к 
провинциальному жениху».  Цель статьи заключается в 
выявлении основных художественных принципов, вы-
являющихся в изображении типа «порядочного челове-
ка» в «Письмах столичного друга к провинциальному 
жениху» И. А. Гончарова.

Наряду с типами «франт», «лев» [1],  «человек хо-
рошего тона» [2], в «Письмах столичного друга к про-
винциальному жениху» И.А. Гончарова изображается и 
«порядочный человек». Основным описывающим субъ-
ектом является некто Чельский, который воспроизводит 
характерные черты, присущие тому или иному челове-
ческому типу, в первом письме из трех, адресованных, 
по его словам, другу Василию Васильичу. 

Первоначально существование типа порядочного 
человека отвергается Чельским: «Сказать ли правду: 
ведь совершенно порядочного человека, в обширном, 
полном смысле, никогда не было, да и вряд ли будет, как 
никогда не было совершенного мудреца, совершенно 
добродетельного человека», затем следует определение 

порядочного человека: «это герой современного обще-
ства, но герой больше идеальный, возможный не впол-
не» [4, т. I, с. 477].  

Чельский описывает признаки порядочного чело-
века на основе проявлений этого типа в ежедневном, 
«будничном быту»: «порядочный человек есть тесное, 
гармоническое сочетание наружного и внутреннего, 
нравственного уменья жить», при этом «первую роль в 
нем играет  … нравственная, внутренняя сторона этого 
уменья» [4, т. I, с. 477].    

Первое письмо Чельского, написанное  Василию 
Васильичу, строится по принципу градации. Этот ху-
дожественный прием так или иначе обозначен автором 
всего произведения в рамочном тексте: под заголовком 
произведения, следует еще один заголовок – «Письмо  
первое», под которым  представлен перечень художе-
ственных типов, которые и будут описаны персонажем 
Чельским, являющегося одновременно автором этих 
писем, в следующей  последовательности: «Франт. – 
Лев.   – Человек хорошего тона. – Порядочный человек».   

Поскольку тип порядочного человека описывает-
ся Чельским в письме последним из всех изображен-
ных художественных типов, то одним из основных 
художественных принципов, выступает сопоставление.  
Особенности типа порядочного человека воспроизводят-
ся Чельским при помощи сравнения его с типом «челове-
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ка хорошего тона»: «Человек хорошего тона усвоивает 
себе изящные манеры и благородный тон как необходи-
мое воспитание, как средства принадлежать  к хорошему 
обществу; хороший тон и изящные манеры у порядоч-
ного человека проистекают не машинально из одного 
воспитания  только из привычки и из обычая, а вместе 
из внутренней, душевной потребности» [4, т. I, с. 477].   

Кроме того, одним из основных художественных 
средств, выявляющих признаки типа «порядочный че-
ловек», является ритм. В этом предложении прослежи-
вается несколько основных ритмообразущих приемов:

1. Используется принцип антитетического парал-
лелизма: термин, названный по аналогии с синтаксиче-
ским параллелизмом, означающий то, что соотносятся 
друг с другом аналогичные синтаксические конструк-
ции с противоположной семантикой. Этот прием был 
использован автором «Писем…» и при описании типа 
«человек хорошего тона» [2]. 

2. Вариация сочетаний со словом «хороший» об-
разует также риторическую фигуру просоподосис 
(кольцо): одинаковый повтор слов в начале и в конце 
предложения («…человек хорошего тона (…) к хоро-
шему обществу») и анадиплосис (стык): словесный по-
втор заключительной части речевого отрезка в начале 
следующего: «…к хорошему обществу; хороший тон…».

3. Ритм создается троекратным повторением 
грамматической конструкции, состоящей из  анафори-
ческого зачина отрицательной частицы не  + однород-
ные сказуемые-глаголы грубит (делает, оскорбляет) 
+ дополнения никому (отрицательное местоимение), 
имена существительные сцен,  взглядами. Например: 
«Порядочный человек не грубит никому, не делает сцен, 
не оскорбляет наглыми, презрительными взглядами не 
потому только, что это резко и угловато, а потому, что 
неразумно и несправедливо» [4, т. I, с.477].  

Ритмичность конструкции усиливается троекратным 
повторением частицы не; однородными определения-
ми наглыми, презрительными; лексическими повтора-
ми слова человек и звуковыми повторами. В тридцати 
семи словах, из которых состоит рассматриваемый фраг-
мент, наиболее частотными являются звуки [о] – 20 
раз, [н] – 15 раз, [т] – 11 раз,  [л] – 9, [п], [р], [а] – 8 раз. 

4. Синтаксический параллелизм, образованный 
простыми предложениями: «Порядочный человек есть 
тесное, гармоническое сочетание наружного и внутрен-
него, нравственного уменья жить. // Порядочный че-
ловек не грубит никому, не делает сцен… // Поэтому 
порядочный человек есть непременно вместе и человек 
хорошего тона» [4, т. I, с. 477]. Ритм образуется анафо-
рическими повторами словосочетаний «порядочный че-
ловек», а также усиливается повторами сочетаний звуков 
[по]. Первое и третье предложения в этом фрагменте по-
строены по следующей конструкции: анафора-зачин по-
рядочный человек + составное именное сказуемое. Второе 
предложение вносит разнообразие в ритмический рису-
нок конструкции, поскольку построено по иной схеме: 
анафора-зачин  порядочный человек   + отрицательная ча-
стица не + однородные глаголы-сказуемые грубит / делает. 

5. Соизмеримость создает и повторение вопроси-
тельных предложений, построенных в форме ритори-
ческих вопросов: «Куда завлекла меня дружба к тебе 
и любовь к человечеству? // К чему подвигнуло рвение 
распространять законы хорошего вкуса на земле? // Как 
после этого вступления, этого общего взгляда на уменье 
жить, перейти вдруг к азбуке этой науки? // как вдруг 
заговорить, по поводу твоих комиссий, о экипажах, бе-
лье, жилетах, сапогах…» [4, т. I, с. 480].

 Структурно предложения построены одинаково: 
наречие (предлог) +  глагол (сказуемое) + местоимение, 
существительное (дополнение). Ритм усиливается ана-
форическими повторами, образованными звуком [к]: 
куда, к, как. Ритмическая вариативность создается  тем, 
что звук [к] употребляется в различных словах и разных 
частях речи: наречия, предлог.

Весьма частотным ритмообразующим приёмом в 
прозе И.А. Гончарова является повторение однородных 
членов предложения, в данном случае речь идёт о до-
полнениях (экипажах, белье, жилетах, сапогах). 

Кроме того, согласно принципам «ритмической 
прозы» синтаксический параллелизм сопровождается 
лексическими повторами (этого); звуковыми повтора-
ми, например, аллитерациями: 13 раз используется [в], 
10 раз – [л], 8 раз – [н], а также ассонансами: 25 раз упо-
требляется звук [а], 24 раза – звук [е], 25 раз – звук [о], 
14 раз повторяется звук [у].

6. В создании типа «порядочного человека» ис-
пользуется ритмообразуюший принцип: риторический 
вопрос – ответ. Например: «’’Стало быть, – спросишь 
ты, – порядочный человек честен, справедлив – благо-
роден, не обыграет наверное, не заведет предосуди-
тельной тяжбы? так этого и просто хороший человек не 
сделает’’. / Да, но порядочный человек, сверх этого, не 
нагрубит никому точно так же как и человек хороше-
го тона, ни нагло ни на кого не посмотрит, не сделает 
ничего резкого, неуклюжего, звериного. (…) // ’’Так это 
совершенный человек, – скажешь ты, – тип человека в 
благородном его смысле’’. / –’’Да! – отвечаю со вздо-
хом, – почти так: я знал, что рисую тебе идеал; что де-
лать! приходится повторить старую фразу дурного тона: 
’’Нет ничего совершенного на земле!’’» [4, т. I, с. 478]. 
Вопросительные конструкции передаются при помощи 
несобственно-прямой речи: Чельский передаёт слова 
Василия Васильича. Таким образом, перед нами пред-
стаёт так или иначе мнимый диалог: доминирует точка 
зрения Чельского.

Таким образом, основным художественным приё-
мом в создании типа «порядочного человека» являет-
ся ритм. Доминирующим ритмообразующим фактором 
является синтаксический параллелизм, образованный 
разными типами предложений. Автор довольно-таки 
часто использует риторические вопросы, несобственно-
прямую речь. Ритм весьма вариативен, используются 
разные ритмообразующие средства, присущие как «рит-
мической прозе» (звуковые, грамматические повторы), 
так и «орнаментальной прозе» (симплока, семантиче-
ские повторы, подтекст).    
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ДЕТЕКТИВЕ ЛОРАНА БИНЕ 
СЕДЬМАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА

DOCUMENTARY AND FICTION IN THE LINGUISTIC DETECTIVE BY LAURENT BINET 
THE SEVENTH FUNCTION OF LANGUAGE

В статье рассматривается вопрос о соотношении категорий документального и художественного на 
примере детективного романа Лорана Бине «Седьмая функция языка» (2015). Целью становится рассмотре-
ние документального начала в перспективе цитации. Отмечается, что Бине свободно обращается с фак-
том. Утверждается полижанровость произведения, имеющего черты альтернативной истории, детектива, 
философского романа. Произведение строится по постмодернистскому принципу «слоеного пирога». В ходе 
анализа устанавливается влияние системы кодов Ролана Барта, которые указывают на клишированность 
массового сознания. Деконструкция реальных фактов и отсутствие разгадки как основного элемента детек-
тива позволяет говорить об идее релятивизма. Автор указывает на торжество художественного начала над 
документальным. Исторический факт в тексте получает альтернативное прочтение. Образы реальных лиц 
прочитываются сатирически, выдающиеся интеллектуалы XX века лишены идеализации. Автор намеренно 
указывает на недостатки и пороки общества (наркомания, алкоголизм, мошенничество, лицемерие, зависть). 
Комическое прочтение получает пара сыщиков. Отмечается параллель с героями-детективами из романа 
Умберто Эко «Имя розы». Иронический модус повествования в постмодернистском романе Бине способству-
ет устранению идеологического элемента. 

Ключевые слова: Лоран Бине, детективный роман, постмодернизм, коды, документализм, альтернативная 
истории.

The article deals with the question of the correlation of the categories of documentary and fi ction on the example of 
the detective novel by Laurent Binet «The Seventh function of Language» (2015). The goal is to consider the documentary 
beginning in the perspective of citation. It is noted that Binet freely handles the fact. The author asserts the multi-genre 
nature of the work, which has the features of an alternative history, a detective story, a philosophical novel. The work is 
based on the postmodern principle of «puff pastry». In the course of the analysis, the infl uence of the system of Roland 
Barthes codes is established, which indicate the cliched nature of mass consciousness. The deconstruction of real facts 
and the lack of a solution as the main element of a detective story allows us to talk about the idea of relativism. The author 
points to the triumph of the artistic principle over the documentary. The historical fact in the text receives an alternative 
reading. Images of real faces are read satirically, outstanding intellectuals of the XX century

Keywords: Laurent Binet, detective novel, postmodernism, codes, documentalism, alternative history.
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Вопрос о границах документального и художе-
ственного в культурном пространстве XXI века является 
актуальным. Философская рефлексия XX столетие по-
казала, что понятие правды и истинности относительно. 
Следует согласиться с мыслью С. Великовского, пред-
полагающего одной из ключевых причин популяриза-
ции документа «неуклонно нарастающее в литературе 
XX в. расщепление, поляризация вымысла иправды, 
зачастую столь мирно неразлучных в бальзаковско-
натуралистическую пору» [6, с. 200]. Ряд исследовате-
лей связывает актуализацию документального начала 
со сменой эпохи: «литература так и существует, живёт 
– пульсируя: расширение, больший захват действитель-
ности, а за этим следует уплотнение в формы, всё более 
мускулистые и самостоятельные, пока самостоятель-
ность формы не начнет превращаться в изощренность, 

самоцель» [1, с. 46–47]. В результате в культуре появля-
ется множество жанровых образований, основанных на 
синтезе художественного и документального: «докумен-
тальная литература», «литература факта», «литература 
non-fi ction», «газетно-журнальная документалистика» и 
т.д. [9]. 

Сложность возникает из-за отсутствия четкого по-
нимания категории документального. В данном иссле-
довании мы придерживаемся определения, данного 
Ю. Боревым: «Документалистика – художественное 
произведение, основанное на документально подтверж-
денных фактах» [5, с. 120]. Однако историческая ситуа-
ция XX-XXI века показывает, насколько свободно можно 
обращаться с фактами. Плюрализм мнений вызывает со-
мнение в оценке любого события. Субъективизм изобра-
жения события ставит вопрос о существовании правды 
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как таковой. Следствием релятивизма становится появ-
ление жанров альтернативной истории имокьюментари. 
«Документальная литература… уступает многим видам 
недокументального творчества. Соотношение ее или-
тературы вообще – соотношение части ицелого» [10, 
с.  402]. Факт в тексте «как бы» документального ро-
мана становится вторичным, он трансформируется под 
воздействием фикциональности и вымысла.

Роман писателя, критика Лорана Бине «Седьмая 
функция языка» был издан в 2015 году, книга удостое-
на ряда престижных литературных премий во Франции: 
Интералье и Franc. Произведение привлекло внимание-
критиков, которые отмечают свободное обращение пи-
сателя с историческим фактом: «В этом романе автор 
решает изменить исторический факт. Добро пожаловать 
в жанр альтернативной истории, который приглаша-
ет воображение».[11]. Многими отмечается полижан-
ровость романа, постмодернистская направленность, 
игровая основа произведения, интертекстуальность.

Произведение «Седьмая функция языка» принад-
лежит к тому типу художественно-документальной 
прозы, в которой «авторы описывали реальные собы-
тия, называя настоящие имена всех действующих лиц, 
вводяв ткань художественного повествования под-
линные (или же выдаваемые за таковые) документы. 
Акцентсмещался либо в сторону документальности, 
либо всторону художественности» [7, с. 16]. Специфика 
смещения акцента в данном случае  основана на пони-
мании автором самой природы реальности.

Завязка сюжета – авария, в которую попадает знаме-
нитый философ XX века Ролан Барт в 1980 году, а спустя 
месяц умирает. В основу ложится реальный факт био-
графии. Дальше начинается авторская интерпретация 
событий. Реальная действительность преобразуется под 
влиянием художественного вымысла. Таким образом, 
роман получает детективную интригу. Происшествие 
с Роланом Бартом – не случайность, а спланированное 
покушение с целью получения неопубликованной руко-
писи Романа Якобсона о седьмой (магической) функции 
языка, или, как отмечают герои романа, перлокутивной 
функции языка. 

Детективная интрига определяет развитие сюжета. 
Оперируя постмодернистской терминологией, мы мо-
жем отметить, что роман строится по принципу «сло-
еного пирога». Внешнее действие – расследование, 
элементы шпионского романа – явление массовой куль-
туры, а за ним скрываются многочисленные аллюзии 
на культурно-историческую, политическую, литератур-
ную, философскую стороны жизни. 

Документальность в романе определяется, на наш 
взгляд, прежде всего наличием в системе образов значи-
тельного числа реальных исторических лиц из разных 
социокультурных областей. Прежде всего – это ведущие 
философы, филологи и критики (Ролан Барт, Мишель 
Фуко, Жак Деррида, Юлия Кристева, Умберто Эко и 
т.д.), кроме того, политики (Франсуа Миттеран, Жискар 
Д’Эстен, Юрий Владимирович Андропов), деятели ис-
кусства и спортсмены (Микеланждело Антониони, 

Моника Витти, Джейн Биркин, Бьорн Борг, Джон 
Макинрой) и многие другие. При этом стоит отметить, 
что автор вольно использует образы, меняет судьбы ге-
роев, подчиняет собственному замыслу. Например, в ро-
мане Жак Деррида погибает в ходе расследования в 1980 
году (в реальной жизни Деррида скончался 8 октября 
2004 года). Свободное обращение с реальностью под-
черкивает идею относительности истины. Роман приоб-
ретает жанровые признаки альтернативной истории. 

Реальные исторические лица у Бине не только не 
поэтизируются, как можно было бы ожидать, учиты-
вая их значимость в культурном пространстве второй 
половины ХХ века, но зачастую изображаются в сни-
женном виде. Эгоцентризм, мания величия, жажда вла-
сти, предательство, шантаж, алкоголизм, наркомания, 
гомосексуализм, инфантильность – пороки и интимные 
подробности жизни знаменитых мыслителей 20 века 
представлены всесторонне. Грань между реальным и 
вымышленным здесь стирается. Факт уступает место 
слухам и домыслам. Изображается оборотная сторона 
жизни интеллектуальной элиты. 

Юлия Кристева сотрудничает с болгарскими спец-
службами. В действительности были такие предполо-
жения, которые даже приходилось опровергать самой 
писательнице: «Эта информация не только гротескна 
и ложна, но вредит моей репутации и работе. Кто-то 
хочет навредить мне» [8]. Французский философ Луи 
Альтюссер в порыве ярости убивает свою жену. Это ре-
альный факт (Альтюссер утверждал, что не помнил, 
как произошло удушение: он обнаружил это неожидан-
но после массажа шеи жены), который художественно 
переосмысляется автором. В романе поводом к убий-
ству становится выкинутый Элен конверт, предполо-
жительно содержащий рукопись Якобсона. Биография 
героев наполняется вымышленным содержанием. 
Автор свободно интерпретирует факты личной жизни 
персонажей. Неоднократно внимание акцентируется 
на гомосексуальности Фуко и Барта. Бине вводит их 
любовников в произведение. Многие философы пред-
почитают «покурить косяк» вместо того, чтобы вести 
дискуссии. За счет подобного гротескно-пародийного 
изображения интеллектуальной элиты их образы полу-
чают комическое прочтение. 

Однако смыслоорганизующей идеей романа явля-
ется не соотношение факта и вымысла в реальности, а 
само понимание реальности, восходящее к базовой фор-
муле постмодернистского сознания: «мир есть текст». 
В теории постмодерна текст есть система знаков, ко-
торые читатель стремится расшифровать в процессе 
изучения, система кодов. Соответственно, «Седьмая 
функция языка» Лорана Бине напрямую говорит о во-
просах интерпретации, роли семиотики и других ха-
рактерных для постструктурализмаи постмодернизма 
проблемах. Неслучайно центральной фигурой в романе 
становится Ролан Барт, выдающийся французский тео-
ретик, внесший существенный вклад в теорию текста. 
Ролан Барт рассматривал художественное произведе-
ние как текстовую множественность. Чтобы как-то упо-
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рядочить текстовую множественность, сделать ее хоть 
в какой-то степени доступной для аналитической объ-
ективации, Барт вводит понятие кода: «то, что мы на-
зываем здесь  Кодом, – это не реестр и не парадигма, 
которую следует реконструировать любой ценой; код – 
это перспектива цитации, мираж, сотканный из струк-
тур; он откуда-то возникает и куда-то исчезает – вот 
все, что о нем известно» [3, c. 32]. Обращаясь к рома-
ну, организующим центром которого становится фигура 
Ролана Барта, полагаем правомерным воспользоваться 
этим его пониманием кода. Тема статьи предполагает 
обращение к документальному коду во «всей перспек-
тиве его цитации». 

Отмечаем, что фактом в романе становятся так-
же собственно труды исследователей. Лоран Бине не 
только вводит в повествование реальных философов 
и лингвистов 20 века, но и напрямую обращается к их 
концепциям. Нельзя не отметить, что ироническая сто-
рона убийства Ролана Барта, прославившегося эссе 
«Смерть автора», будет понятна подготовленному чита-
телю. «Многомерное пространство» романа Бине слово 
парирует идеям, высказанным Бартом. Поэтому писа-
тель нарочито ярко демонстрирует собственный голос в 
романе и занимает роль творца. 

Структура текста подчиняется воле и желанию 
создателя. Бине напрямую обращается к читателю, 
разрушая грань между художественным и реальным, 
например, при описании дома Барта: «Лучше избав-
лю вас от ставшего теперь непременным копипаста из 
Википедии: частный особняк, построенный по проекту 
такого-то итальянского архитектора на средства такого-
то бретонского епископа…» [4, с. 51].

Данный фрагмент также показывает саркастичное 
отношение современного писателя к реалистической 
традиции, для которой характерно подробное описа-
ние экстерьера, детальное изображение обстановки. 
В одном лирическом отступлении Бине отмечает, что 
только у него есть способность управлять романом, а 
герои – лишь марионетки: «Жак Байяр и Симон Херцог 
не знают, да так и не узнают, что же произошло в тот 
день, о чем там говорилось… я знаю, как действовать…
сопоставляем предвзятые воспоминания с реальность 
Истории… С двадцать пятым февраля 1980 года еще 
не все ясно. Хорошо, что это роман: здесь все поправи-
мо…» [4, с. 254].

Автор акцентирует внимание на способности управ-
лять художественным текстом. Бине также пародиру-
ет один из принципов нарратологии – Deusexmachina 
(«Бог из машины»). В напряженные ситуации, когда 
герои оказываются на краю гибели, неожиданно прихо-
дит помощь. Например, Херцога несколько раз спасают 
японские спецслужбы на синем «Фуэго» (они выполня-
ют в романе функцию волшебных помощников): «Нет, 
что это за японцы, он не знает. Они ничего не сказали, 
спасли ему жизнь и уехали» [4, с. 138].

Их появление формально ничем не мотивирует-
ся. Имплицитный смысл отсылает к биографии Барта. 
Здесь следует акцентировать внимание на путешествии 

в Японию, куда философ отправился с циклом лекций. 
Итогом стала книга «Империя знаков», в которой опи-
сывается новая знаковая система, открывшаяся фило-
софу: «То, что привлекает внимание в рассмотрении 
Востока, это не другие символы или другая метафизика, 
не другая мудрость (хотя последняя и проявляется как 
нечто желанное); но – сама возможность отличия, изме-
нения, переворота в области символических систем» [2, 
с. 9–10]. Снова отмечаем, что реальный факт становится 
способом организации повествования и художественно 
перерабатывается Лораном Бине. Нарочито искусствен-
ное использование принципа «Бог из машины» в том 
числе становится пародией на массовую культуру (шпи-
онские романы, «крутые» детективы, жанр боевика), 
когда герою фантастическим образом удается спастись.

По канонам исторического романа реальные лица 
занимают второстепенную роль. В центре – следователь 
Байяр и молодой преподаватель Симон Херцог (сыщик 
поневоле). Создавая именно пару детективов, Бине ис-
пользует клише из классического детектива. Герои со-
относятся по принципу тривиального/нетривиального 
сознания. Байяр не способен в одиночку решить линг-
вистическую задачу. Комичен эпизод покупки сле-
дователем книг по семиологии, неудачей становится 
попытка разобраться в «Ролан-бартском для начинаю-
щих». Функция Шерлока Холмса отведена аспиранту 
Симону Херцогу, чьи инициалы на латинице соответ-
ствуют инициалам Шерлока Холмса. Герой так же, как 
и английский прототип использует принцип индукции 
в ходе расследования: «Вы машинально встали так, 
чтобы не поворачиваться спиной ни к двери, ни к окну. 
Такому учат не в школе полиции, а в армии… Вы носи-
те обручальное кольцо на правой руке, но след от коль-
ца есть и на левом безымянном пальце. Очевидно, вам 
хотелось уйти от ощущений, будто все повторяется, и, 
женившись снова, вы поменяли руку…» [4, с. 50].

На наш взгляд, данная пара сыщиков имеет боль-
шее сходство с Адсоном Мелькским и Вильгельмом 
Баскервильским – героями постмодернистского рома-
на Умберто Эко «Имя розы» (безусловно, данная пара 
также отсылает к классическим образцам). Сходство за-
ключается в ироническом прочтении образов и парал-
лелях в построении детективной интриги. Герои Эко 
всегда оказываются на шаг позади, поэтому им не уда-
ется предотвратить смерть монахов и пожар в Храмине. 
То же можно наблюдать в романе Бине: Байяр и Херцог 
тщетно пытаются найти утраченную рукопись, оказы-
ваются бессильными перед врагом. Символичной ста-
новится деталь: Жак Байяр тщетно пытается собрать 
кубик рубика так же, как безрезультатно пытается найти 
утраченный артефакт. Соответственно, нет торжества 
разума в финале, восстановления порядка, характерно-
го для классического детектива. Через идею поражения 
утверждается релятивизм, определяющий постмодер-
нистское сознание. 

Ирония усиливается вследствие того, что в финале 
становится очевидно: расследование шло по ложному 
следу (погоня за поддельной рукописью). Настоящий 
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текст рукописи был похищен заранее политически-
ми сторонниками Франсуа Миттерана. Рукопись 
Якобсона – типичный макгафин, вокруг которого вы-
страивается сюжет. Элемент, распространенный в 
авантюрно-приключенческой литературе и кинема-
тографе. Предмет, вокруг поиска которого строится 
повествование, оказывается симулякром. Текст руко-
писи не был найден, и нельзя с уверенностью сказать, 
что был использован. В классической работе Романа 
Якобсона, посвященной модели речевой коммуникации 
«Лингвистика и поэтика» (1960), описаны 6 функций. 
Мы видим на данном примере, что реальность (работа 
Якобсона) преобразуется под действием художествен-
ного. За основу берется концепция, которая наполняется 
вымышленным содержанием.

Еще одним клише массовой культуры становится 
в романе тайное общество «Logos» («Спектр» в кни-
гах Флеминга о Джеймсе Бонде, «Приорат Сиона» и 
«Иллюминаты» в квазиинтеллектуальных детективах 
Дэна Брауна о профессоре Лэнгдоне и т.д.). Члены об-
щества – высокопоставленные политики, философы, де-
ятели культуры – участвуют в риторических поединках 
с целью получить власть и обрести славу. Пост велико-
го протагора занимает итальянский ученый и семиотик 
Умберто Эко. Само название организации переводится 
с древнегреческого как «слово» или «понятие», то есть 
Бине утверждает, что навык дешифровки знаков наделя-
ет неограниченной силой.

Действие романа разворачивается на фоне поли-
тической борьбы за власть во Франции в начале 80-
ых годов. Президент Жискар Д’Эстен лично поручает 
Байяру найти рукопись Якобсона. Правоцентристскому 
политику противостоит социалист Франсуа Миттеран, 
одержавший в итоге победу на президентских выборах 
в 1981 году. В романе отмечается, что Миттеран овладел 
седьмой функцией языка, украв текст у Ролана Барта. 
Знание «магической» функции дает способность мани-
пулировать сознанием. Триумфом Миттерана становят-
ся дебаты, во время которых он уверенно разрушает все 
аргументы и доводы Жискара. 

У Бине реализуется метафора политики как игры. 
Арена, на которой слово становится главным оружием. 
Политическая жизнь уподобляется спортивному состя-
занию. Акт коммуникация приравниваются к теннис-
ному поединку, о чем напрямую говорится в романе: 
«В целом разговор – это партия в теннис, разыгранная 
пластилиновым мячом, который, перелетая через сетку, 

каждый раз принимает новую форму» [4, с. 336].
Не случайно, что один из эпизодов романа проис-

ходит во время финала турнира Ролан Гаррос, когда не-
победимый Бьорн Борг сенсационно уступает молодому 
чехословацкому игроку Ивану Лендлу. Лоран Бине сно-
ва искажает факт, так как в реальности Борг одержал 
победу. Тем самым, власть слова (логоса) оказывается 
важнее в пространстве романа. Иронично звучит фраза 
автора: «Симон смотрит, как Лендл поднимает кубок, и 
не знает, что думать» [4, с. 496]. Герой словно чувству-
ет, что реальность искажена, перед нами фантастически 
интерпретируемая действительность. 

Особенного внимания заслуживают касается при-
емыметаповествования в романе Бине. Патрисия Во в 
рамках постструктуралистского подхода выделяет в 
своей монографии такие особенности метатекста, как 
саморефлексия, игра с языком и литературными фор-
мами, размытость границ между реальностью и вымыс-
лом тенденция к пародии и иронии [12]. Симон Херцог 
часто задается вопросом: не в романе ли он находится? 
Героя не покидает чувство иллюзорности, неестествен-
ности происходящего: «Гипотетически, будь он героем 
романа, что в этом случае ему бы грозило? Роман – не 
сон: в нем можно и умереть. Ну, обычно главного персо-
нажа не убивают» [4, с. 413].

Анализируя знаки, юный сыщик понимает, насколь-
ко фантастическое (художественное) превалируетнад 
реальным. 

Таким образом, мы видим, что размываются четкие 
границы между художественным и документальным. 
Следуя за Бартом, автор утверждает господство цита-
ции, свободу текста, культурно-языковой плюрализм. 
Стремясь освободиться из-под гнета идеологии, Бине 
практически напрямую отсылает к кодам, которые были 
описаны в работах Барта. И повествовательные, и кон-
нотативные коды позволяют вскрыть стереотипность 
массового сознания (разрушение детективной интриги, 
отсутствие happyend-а). Они позволяют автору упорядо-
чить текстовую множественность. Горизонты ожидания 
разрушаются также за счет иронического тона, кото-
рый прослеживается на всех уровнях (сюжетном, жан-
ровом, образном, нарратологическом). Иронический 
дискурс способствует снятию идеологического топоса. 
Следовательно, роман Лорана Бине «Седьмая функция 
языка» не только показывает постмодернистскую игру 
с схемами построения произведения, но утверждает то-
тальную свободу интерпретации.
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ПЕСНЬ О СОБАКЕ  С.А. ЕСЕНИНА В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА СЕРЕДИНЫ 1910  ГОДОВ

THE SONG OF THE DOG BY S.A. YESENIN IN THE CONTEXT OF THE LITERARY PROCESS OF THE MID1910S

Статья посвящена исследованию стихотворения «Песнь о собаке» С.А. Есенина в аспекте её восприятия 
современниками поэта. «Песнь о собаке» анализируется в контексте литературного процесса 1910-х годов в 
сопоставлении с анималистическими стихотворениями Ф. Сологуба, С.М. Городецкого, В.В. Маяковского, Г.И. 
Анфилова. 
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стихотворения.

The article is devoted to the study of the poem «The Song of the Dog» by S.A. Yesenin in the aspect of its perception 
by the poet's contemporaries. «The Song of the Dog» is analyzed in the context of the literary process of the 1910s in com-
parison with the animalistic poems of F. Sologub, S.M. Gorodetsky, V.V. Mayakovsky, G.I. Anfi lov.
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«Песнь о собаке» написана С.А. Есениным в ран-
ний период творчества. Тогда же поэтом были созда-
ны стихотворения «В хате», «Корова», «Табун» и др., 
знакомящие читателя с бытом деревенской жизни. 
Домашние животныедля сельского жителя были доро-
гими и близкими. «Братьям меньшим» Есенин посвятил 
ряд своихстихотворений.

Поэт не оставил воспоминаний, касающихся исто-
рии написания стихотворения «Песнь о собаке». Точка 
зрения Л.Л. Бельской нам представляется убедительной, 
что: «Замысел «Песни о собаке» <…> возник не позднее 
1915–1916 годов» [4, с. 45]. Своё мнение ученый под-
крепляет анализом стихотворения. 

Выросший в селе, Есенин не понаслышке знал 
жизнь деревни, как поэт, искусно создавал портреты 
«братьев меньших». Так, в стихотворении «В хате» он 
ярко донес до читателя непосредственные «жизненные» 
чувства крестьянина. В статье «Народный златоцвет» 
профессор П.Н. Сакулин писал, что поэт нежно лю-
бит свою родную сторону и находит для неё ласковые 
слова, превращая «в золото поэзии всё – и сажу над за-
слонками, и кота, который крался к парному молоку, и 
кур, беспокойно квохчущих над оглоблями сохи, и пе-
тухов, которые на дворе запевают «обедню стройную», 
и кудлатых щенков, забравшихся в хомуты» [14, с. 205]. 
Деревенский быт, домашние животные создают гар-

монию сельского двора, немыслимого без собаки. Это 
стихотворение было известно в литературных кругах 
и воспринималось как «визитная карточка» Есенина. 
В этой связи Н.А. Клюев ещё до знакомства с рязанским 
поэтом пытался оградить в его понимании от чуждых 
влияний. Клюев писал Есенину: «Я не верю в ласки 
поэтов-книжников<…> Быть в траве зеленым и на камне 
серым – вот наша с тобой программа, чтобы не погиб-
нуть» [9, с. 239].

Рассмотрим «Песнь о собаке» в контексте литера-
турного процесса середины 1910-х годов и оставшихся 
без внимания анималистических стихотворений рус-
ских поэтов, чтобы точнее определить историю соз-
дания произведения и выявить его художественные 
особенности. 

Прижизненная критика преимущественно сочув-
ственно и доброжелательно встретила «свежий и чи-
стый голос незаурядного народного поэта» [5, с. 43]. 
А.А. Блок, С.М. Городецкий и Н.А. Клюев были первы-
ми поэтами, распознавшими в С.А. Есенине талантли-
вого и самобытного поэта. Окунувшись в литературную 
среду столицы, С. Есенин прежде всего стремился к 
налаживанию знакомства и творческих связей с близ-
кими к нему по направлению поэтами. Так, узнав от 
С. Городецкого о крестьянине-поэте Н. Клюеве, он писал 
ему: «Я хотел бы с вами побеседовать <…>» [11, с. 66].
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Осенью 1915 года С. Есенин снова приехал в 
Петроград с намерением издать собственные кни-
ги и непосредственно участвовать в литературной и 
литературно-артистической жизни столицы. Он оста-
новился у С. Городецкого, вскоре организовавшего 
литературно-художественную группу «народных поэ-
тов» под названием «Краса». По признанию инициато-
ра, всех ее участников объединял интерес «к народным 
истокам поэзии» [6, с. 140]. В октябре 1915 года в 
Петрограде состоялось учредительное собрание ново-
го литературно-художественного общества «Страда». 
Есенину и Клюеву в этом обществе также отводилось 
достаточно весомое место. 

В начале 1916 года в Москве, в помещении кар-
тинной галереи Лемерсье, состоялся вечер «Общества 
свободной эстетики», в котором приняли участие «на-
родные поэты» С. Есенин и Н. Клюев. Оба поэта име-
ли у слушателей успех. Сошлёмся на отзыв о вечере 
И.Н. Розанова [13], одного из непосредственных его 
участников. Известному впоследствии литературоведу 
произведения С. Есенина показались проще и свежее. 
Особое внимание автор воспоминаний обратил на сти-
хотворения «Корова» и «Песнь о собаке», в которых, по 
его мнению, уже тогда сказалась столь характерная для 
позднейшего Есенина нежнейшая любовь и внимание к 
животным.

Предположение Л.Л. Бельской о влиянии на замы-
сел написания Есениным «Песни о собаке» стихотво-
рений В.В. Маяковского «Вот так я сделался собакой» 
и Г.И. Анфилова «Собака», появившихся в периодиче-
ской печати в 1915 году, конечно, допустимо. Однако, 
по мнению К.М. Азадовского, в то время ««новокре-
стьянское» течение» [1, с. 557] в литературной жизни 
было активным и востребованным. Представители ли-
тературных направлений, школ и групп, участвовавшие 
в литературном процессе середины 1910-х годов, часто 
выступали и громко заявляли о себе в многочисленных 
манифестах, декларациях, а также в книгах и сборни-
ках, проявляя достаточно жёсткую литературную борь-
бу за своего читателя. 

В 1915-м году С. Есенин и Н. Клюев познакомились 
с С.М. Городецким, автором стихотворения «Пять ма-
леньких щенят» (1913). Активно сотрудничая с поэтом 
акмеистом, Есенин также мог быть знаком с этим сти-
хотворением, написанным для детей. В стихотворении 
Городецкий народившихся на свет маленьких щенят 
сравнивает с детьми, поэтому собака по-матерински их 
ласкает и на непонятном человеку языке ведёт с ними 
разговор. Лирический герой в образе ребёнка создаёт 
картину мира, пытаясь через «речь» животных, их по-
ведение и внешний вид, дать каждому новорожденному 
имя. Судя по подобранным лирическим героем именам 
(«Светляк, Любимчик, Скок, // Шалунья и Снежок») [7, 
с. 521], дальнейшая жизнь щенят представляется свет-
лой и счастливой. 

В стихотворении «Пять маленьких щенят» лексе-
ма «ласкает» придаёт образу собаки черты любящей 
матери. В стихотворении Есенина автор ещё больше 

приписывает материнских черт животному. Роженица 
своим языком «ласкала» и причёсывала народившихся 
на свет щенят, чтобы они были красивыми и любимы-
ми существами. Любовь и ласку к маленьким животным 
Городецкий донёс через данные им имена, а Есенин 
выразил это чувство через поведение собаки к своим 
детёнышам. Ласковые и добрые чувства животного в 
стихотворении «Песнь о собаке», особенно ощущаемые 
во второй строфе, помогает почувствовать звук [л], ко-
торый также придаёт тексту напевность и выразитель-
ность, вызывая положительные эмоции и эстетические 
чувства. 

Корень «ласк»рассматриваемой лексемы «ласкала» 
также встречается в стихотворении Е.А. Баратынского 
«Мой старый пёс! Ты псом окончил век!» [3, с. 213]. 
Поэт с родственным чувством утраты узнал о кончине 
знакомой собаки, и в знак доброй памяти о ней написал 
эпитафию. Нам это произведение интересно тем, что 
в нём поэт одним из первых в русской поэзии сравнил 
собаку с человеком. Умерший пёс остался в памяти ав-
тора эпитафии «ласкателем и вором». Морфема «ласк» 
устаревшего книжного слова «ласкатель» присутству-
ет в анималистических стихотворениях Городецкого и 
Есенина. 

В 1915 году в петроградских журналах были на-
печатаны стихотворения Г.И. Анфилова «Собака», 
В.В. Маяковского «Вот так я сделался собакой», 
Ф.  Сологуба «Когда я был собакой».

Нет сомнения, что Есенину они были известны. 
Современники поэта, обратившиеся к анималистиче-
ской теме, каждый раскрыл её по-своему. 

Ф. Сологуб в журнале «Новая жизнь» (1913 № 12 
и 1914 № 3) опубликовал цикл «Когда я был собакой». 
В цикле дана галерея собачьих образов («Волчок», 
«Фиделька», «дворняжка»). Цикл стихотворений объ-
единяет тема отрешённости от мира. Поэт описывает 
нетленные души в круге перевоплощений человека в 
животного, и наоборот. Предъявляемые поэтом сверх-
высокие требования к жизни, порождали неудовлетво-
рённость окружающей действительностью. Тогда, по 
мнению М. Дикмана, Ф. Сологуб создал «миф о смер-
ти – избавительнице и утешительнице…» [8, с. 28]. 
Человек в стихах Ф. Сологуба предстаёт в собачьей 
«шкуре». Лирический герой наделён двойственностью 
сознания: душа человека вспоминает своё пребывание 
в теле животного, и наоборот. Тема смерти является 
сквозной в цикле. 

Стихотворение «Когда я был собакой» представляет 
собой предсмертную исповедь животного. Лирический 
герой в образе Волчка приписывает себе типичные че-
ловеку грехи, просит за них прощения и надеется после 
смерти за свою любовь и верность остаться «дружком» 
с хозяином Богом. Любовь и добро по В.С. Соловьеву, 
последователем которого считал себя Ф. Сологуб, были 
главными нравственными ценностями, приближающи-
ми человека к божеству.

Во втором стихотворении цикла изображена без-
заботная жизнь нежной собачки Фидельки. Животное 
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наслаждается своей сытой жизнью, которую она вос-
принимает как: «земной рай» [8, с. 367]. Лирический ге-
рой чистую душу такой собаки хочет видеть нетленной. 

В третьем стихотворении представлен образ бездо-
много пса, который мирится со своим незавидным су-
ществованием. Собака готова к избавительной смерти 
и ожидает момента, когда сможет отдать свой «дух» 
Богу. Особое внимание в стихотворении обращают на 
себя строки: «Когда подгулявший проказник // Мне 
камнем в висок угодит» [8, с. 367]. Они явно перекли-
каются с есенинской метафорой «камень в смех» [10, 
с. 146]. Ф. Сологуб представил в стихотворении один 
из вариантов смерти собаки, которая может погибнуть 
от удара проказника камнем в висок. Есенинский «ка-
мень в смех» отсылает читателя к 8-й главе Евангелия 
от Иоанна, где речь идёт о грешнице, которую пред-
лагают забить камнями. Поэт признаёт вину человека 
в гибели животного и призывает к покаянию, т. е. осо-
знанию своей греховности. Есенин высокохудожествен-
но разрешил проблему отношения человека к «братьям 
меньшим». Ещё ярче и выразительней поэт сказал о 
силе материнской любви, запечатлев её в гиперболиче-
ском образе собачьих глаз, вытекших от горя. 

Г.И. Анфилов создал образ собаки, родившей до-
рогих и «непонятных щенят» [2, с. 26]. В стихотворе-
нии появлению на свет детёнышей придан мистический 
характер, проявляющийся посредством символистских 
штампов: молчаливый рассветный покой, знаки зари, 
«кто-то»таинственный. Радость и собачья нежность, вы-
званная рождением «непонятных щенят» выглядит вы-
спренно, поскольку дано через «религиозно-этические 
ассоциации» (Л.Л. Бельская), что вызывает ощущение 
призрачности. Такому восприятию произведения спо-
собствует выбранный поэтом стихотворный размер. 

Трёхстопный анапест идеально подходит для изобра-
жения тайны. Запечатлённая в стихотворении обыден-
ная жизнь навевает определённую печаль.Это чувство 
в стихотворении также вызывают одинокие образы 
сарая, рваного халата, старой доски, кого-то справа и 
др. «Песнь о собаке» написана 3-иктным тактовиком. 
Этот размер по своему строению близок к народно-
му речитативному стиху, которым писались былины 
и повествовательные песни. Тактовик интонационно 
и стилистически близок к «разговорной» прозе. Этим 
можно объяснить «повествование» стихотворения. 
Расплывчатое ритмическое ожидание ударности / без-
ударности позволило передать стремительное нараста-
ние чувства тревоги в третьей строфе.

В стихотворении «Вот так я сделался собакой» 
В.В. Маяковский проводит мысль о бесчеловечности 
людей. Современное поэту общество ожесточалось 
событиями, вызванными мировой войной. Озверение 
людей превратило лирического героя стихотворения в 
собаку. Поэт искусно показал, как повседневная расту-
щая в обществе жестокость и злоба, наваливаясь на ли-
рического героя, приводит его к мысли перевоплощения 
в животное. Он встал на четвереньки и залаял: «Гав! 
Гав! Гав!» [12, с. 7].

Итак, «Песнь о собаке» С. Есенина была откли-
ком поэта на появление «собачьей» темы в русской 
поэзии середины 1910-х годов. Поэты Ф. Сологуб, 
С.М. Городецкий, В.В. Маяковский, Г.И. Анфилов, 
представляя разные поэтические направления и эстети-
ческие убеждения, каждый по своему обращался к об-
разу собаки. Свою песнь о собаке С.А. Есенин написал, 
следуя за поэтами-предшественниками и современни-
ками, опираясь на свои «жизненные» чувства и эстети-
ческое кредо. 

Библиографический список
1. Азадовский К.М. Клюев // Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2: Г–К/ Гл. ред. П.А. Николаев. М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1992. 623 с.
2. Анфилов Г.И. Собака // Современник, 1915. Петроград, № 1. 310 с.
3. Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений // Е.А. Баратынский; вступ. ст. И.М. Тойбина; сост., подгот. текста и 

примеч. В.М. Сергеева. Л.: Советский писатель, 1989. С. 213. (Библиотека поэта.Большая серия).
4. Бельская Л.Л. Песенное слово: Поэтическое мастерство Сергея Есенина: Книга для учителя / Л.Л. Бельская. М.: Просвещение, 

1990. 142 с.
5. Бубнов С.А. Поэзия С.А. Есенина в восприятии литературной критики 1915-1925 годов. Орёл: Издательство Орловского 

государственного университета, Полиграфическая фирма «Картуш». 2005. 160 с.
6. Городецкий С.М. О Сергее Есенине // Новый мир. М., 1926. № 2.
7. Городецкий С.М.  Пять маленьких щенят… / Русская поэзия детям. Т.1. / Вступ. ст., сост., подгот. текста и прим. 

Е.О. Путиловой. СПб.: Академический проект, 1997. С. 521. (Новая Библиотека поэта).
8. Дикман М.И. Поэтическое творчество Федора Сологуба / Сологуб Федор. Стихотворения / Вступ. ст., подгот. текста и 

прим. М.И. Дикман. Л.: Советский писатель, 1979. 679 с. (Библиотека поэта.Большая серия).
9. Есенин и современность [Сборник] / [Под ред. М. Базанова и Ю. Прокушева]; Ин-т рус.литературы АН СССР (Пушкинский 

дом). М.: Современник, 1975. 405 с.
10. Есенин С.А. Полное собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. Стихотворения. Подготовка текста и коммент. А.А. Козловского. М.: 

«Наука» – «Голос», 1995. 672 с.
11. Есенин С.А. Полное собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. Письма. Составление и общая редакция С.И. Субботина. М.: «Наука» 

– «Голос», 1999. 816 с.
12. Маяковский В.В. Вот так я сделался собакой // Новый сатирикон. Петроград, 1915. № 31. 10 с.
13. Розанов И.Н. Воспоминания о Сергее Есенине // С.А. Есенин в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 1. / Сост. и 

коммент. А. Козловского. М.: Художественная литература, 1986. С. 137–146.
14. Сакулин П. Народный златоцвет // Вестник Европы. – Пг., 1916. Кн. 5. 430 с.



79

10.01.01  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
10.01.03  ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

10.01.01  RUSSIAN LITERATURE PHILOLOGICAL SCIENCES ,  
10.01.03  LITERATURE OF THE PEOPLES OF FOREIGN COUNTRIES WITH INDICATION OF SPECIFIC LITERATURE  PHILOLOGICAL SCIENCES

References
1. Azadovsky K.M. Klyuev // Russian writers 1800-1917: Biographical dictionary. Vol. 2: G-K / Gl. ed. P.A. Nikolaev. M.: The Great 

Russian Encyclopedia, 1992. 623 p.
2. Anfi lov G.I. The Dog // Sovremennik, 1915. Petrograd, No. 1 310 p.
3. Baratynsky E.A. The complete collection of poems // E.A. Baratynsky; introduction by I.M. Toibin; comp., podgot. text and notes 

by V.M. Sergeev. L.: Soviet Writer, 1989.p. 213.(Poet’s Library.Big series).
4. Belskaya L.L. Song word: The poetic skill of Sergei Yesenin: A book for a teacher / L.L. Belskaya. M.: Enlightenment, 1990.142 p.
5. Bubnov S.A. Yesenin’s poetry in the perception of literary criticism of 1915-1925. Orel: Publishing House of the Orel State 

University, Printing company “Cartouche”. 2005. 160 p. 
6. Gorodetsky S.M. AboutSergeiYesenin // Novymir. M., 1926.No. 2.
7. Gorodetsky S.M. Five little puppies ... / Russian poetry for children. Vol.1. / Intro.art., comp., podgot.text and note by E.O. Putilova. 

St. Petersburg: Academic Project, 1997. Pp. 521. (The poet’s New Library). 
8. Dikman M.I. Poetic creativity of FedorSologub / SologubFedor.Poems / Introductory art., podgot.text and note by M.I. Dikman. L.: 

Soviet Writer, 1979. 679 p. (Poet’s Library. Big series).
9. Yesenin and modernity [Collection] / [Edited by M. Bazanov and Yu .Prokusheva]; Institute of Russian Literature of the USSR 

Academy of Sciences (Pushkin House). Moscow: Sovremennik, 1975. 405 p.
10. Yesenin S.A. Complete works: In 7 vols. Vol. 1. Poems.Preparation of the text and commentary. A.A. Kozlovsky. M.: “Science” 

– “Voice”, 1995.672 p.
11. Yesenin S.A. Complete works: In 7 vols. 6. Letters.Compilation and general revision of S.I. Subbotin.M.: “Science” – “Voice”, 

1999. 816 p.
12. Mayakovsky V.V. That’s how I became a dog // New Satyricon. Petrograd, 1915. No. 31.10 p.
13. Rozanov I.N. Memoirs of Sergei Yesenin // S.A. Yesenin in the memoirs of contemporaries: in 2 vols. Vol. 1. / Comp. and com-

ment. A. Kozlovsky. M.: Fiction, 1986. Pp. 137–146. 
14. Sakulin P. Narodnyzlatotsvet // Bulletin of Europe.  Pg., 1916. Book 5.430 p.



80

Ученые записки Орловского государственного университета. № 1 (94), 2022 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 1 – no. 94. 2022

ГОЛБАН О.С.
ассистент кафедры русского языка как иностранного 
и межкультурной коммуникации, Орловский государ-
ственный университет имени И.С. Тургенева
E-mail: artmatrix@yandex.ru

GOLBAN O.S.
Assistant at the Department of Russian language as 
Foreign Language and Intercultural Communication, Orel 

State University
E-mail: artmatrix@yandex.ru

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ВИКТОРИАНСКОГО ОБЩЕСТВА МИРУ ПРИРОДЫ 
В РОМАНЕ ДЖ. ФАУЛЗА ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА

THE OPPOSITION OF VICTORIAN SOCIETY TO THE NATURAL WORLD 
IN J. FOWLES' NOVEL THE FRENCH LIEUTENANT'S WOMAN

В статье рассматривается противопоставление викторианского общества миру природыв романе Джона 
Фаулза «Женщина французского лейтенанта», раскрывается роль данного сравнения в решении основной про-
блемы произведения – познания героем себя и преодоления им общественных предрассудков. Автор статьи 
приводит разделение всех действующих лиц на две группы и оценивает их влияние на личность героя, а также 
трансформацию его отношения к ним. Подробно анализируется тесная взаимосвязь героя-«проводника» с ми-
ром природы.
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The article deals with the opposition of Victorian society to the natural world in John Fowles' novel «The French 
Lieutenant's Woman». There is the role revelation of this comparison in solving the main problem of the novel – the hero's 
self-understanding and his overcoming of social prejudices. The author of the article shows the division of all characters 
into two groups and evaluates their infl uence on the hero's personality, as well as the transformation of his attitude 
towards them. The close connection of the hero-«guide» and the nature is analyzed in detail.

Keywords: Victorian age,the process of self-understanding, the natural world, the hero inward quest, self-
understanding, the hero-«guide».
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Роман Дж. Фаулза «Женщина французского лей-
тенанта» является ключевым для понимания взглядов 
писателя на процесс самопознания в жизни человека. 
У. Палмер называет данное произведение своеобраз-
ным творческим манифестом Фаулза, так как в нем от-
ражены взгляды писателяна особенности жанра романа, 
характерные для английской литературы более ранней 
эпохи,на возможное преображение данной литератур-
ной формы в будущем, а также на специфику взаимо-
действия автора со своими героями и читателем [1]. 

Проблема самопознания в романе традиционно 
для творчества Фаулза раскрывается через взаимодей-
ствие главного герояс миром природы и своеобраз-
ным «проводником» – персонажем, открывающим ему 
путь к самому себе. В данном контексте особое ме-
сто в «Женщине французского лейтенанта» отводится 
противопоставлению викторианского общества есте-
ственному окружению человека. Многие исследователи 
рассматривают пейзаж и городские зарисовки в произ-
ведении как постмодернистскую игру писателя ХХ в. с 
викторианской традицией [2], и здесь именно описания 
природного ландшафта не только оказываются важны-
ми для раскрытия основной темы романа – поиска глав-
ным героем себя, но и выступают неотъемлемой частью 
противопоставления двух эпох. Поэтому думается, что 
необходимо рассматривать роль природы в данном про-

изведении в связи с основной авторской задачей – по-
казать поэтапно путь Чарльза Смитсона к пониманию 
собственной натуры, в частности, процесс преодоления 
героем викторианских предрассудков.

Всех действующих лиц в «Женщине французского 
лейтенанта» можно условно разделить на двегруппы. 
Представители одной, такие, как Эрнестина Фримен, 
невеста Чарльза, пуританка миссис Поултни, безуслов-
но принадлежат викторианской эпохе и по своим взгля-
дам не могут подняться над ней. Им противопоставлена 
Сара Вудраф, образ которой создан автором в традици-
ях его времени, то есть ХХ века. Примечательно, что 
Чарльз в начале романа олицетворяет викторианскую 
культуру, то есть относится к первой группе, и еще не 
может постичь «мир лишенной человека природы» [3], 
воплощенный в образе Сары, однако позднее его вос-
приятие действительности коренным образом меняется.

Преодоление викторианской литературной тради-
ции в «Женщине французского лейтенанта» осущест-
вляется во многом через противопоставление канонов 
общества той эпохи масштабным картинам фонового 
пейзажа, который как бы обрамляет все происходящее в 
произведении, символически отражает грядущие собы-
тия, а также оказывается своего рода местом обитания 
фаулзовского героя-«проводника».

По мнению С. Росс, в начале произведения Чарльз 
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Смитсон олицетворяет викторианскую культуру, в то 
время как Сара Вудраф – мир природы, не тронутой 
человеком. Исследовательница рассматривает роман 
«Женщина французского лейтенанта» с позиции эко-
феминизма, согласно которой женщина особым обра-
зом связана с живой природой. В этом отношении Сара, 
изображаемая автором «непохожей на других женщин 
ее времени и социального класса… ни внешне, ни по 
поведению, ни по сущности» [4], оказывается противо-
поставленной Эрнестине Фримен, представительнице 
своего времени, «чувственно выдрессированной».

По справедливому замечанию С. Росс, Фаулз вместо 
типичного женского образа поздних 1860-х годов соз-
дает «идеализированную историю женщин и природы 
своей эпохи, поздних 1960-х» [5]. Поэтому даже доктор 
Гроган, – викторианец, сочувствующий героине, – не 
способен понять ее как особу «иррациональную, как 
природа, не способную к самоидентификации и рефлек-
сии, мотивированную базовыми инстинктами, над кото-
рыми она не властна» [6], а пуританка миссис Поултни 
видит в Саре «аморальность неконтролируемой чув-
ственности и сексуальности» [7].

Действительно, Сара Вудраф противопоставлена 
викторианскому обществу. Однако образ эпохи прав-
ления королевы Виктории в романе создается автором 
не только посредством изображения ханжества, лживой 
морали, подавления естественных чувств и стремлений 
в человеке. Сам писатель явно симпатизирует и Грогану, 
единственному, кто способен понять духовные искания 
Чарльза, его сомнения в выборе невесты, Сэму, который 
осуждает хозяина с позиций общественной морали, но, 
в итоге, помогает ему найти Сару. 

Кроме того, в тексте произведения автор неодно-
кратно подчеркивает те черты викторианцев, которые 
выгодно отличают их от его современников: «Вопреки 
Гегелю викторианцы не умели мыслить диалектически: 
они не рассматривали положительное и отрицательное 
как аспекты одного и того же явления, представляющего 
собой единство противоположностей. Они не любили и 
даже опасались парадоксов… Разумеется, они при этом 
созидали и строили; мы же так привыкли разрушать и 
занимаемся этим столько времени, что созидание пред-
ставляется нам занятием никчемным и бессмысленным, 
как пускание мыльных пузырей» [8]. То есть представ-
ления общества, регулирующие отношения полов в 
викторианскую эпоху, не характеризуются Фаулзом как 
нечто однозначно негативное и губительное.

Тем не менее, выгодно противопоставляя виктори-
анцев своим современникам в вопросах созидания, ав-
тор в то же время осуждал их невосприимчивость по 
отношению к живой природе, а соответственно, и не-
способность осознать необходимость понимания своего 
внутреннего мира. В эссе «Дерево» Фаулз отмечал, что, 
согласно позиции того времени, отношения человека с 
природой «должны быть целенаправленными, усерд-
ными, всегда определяемыми стремлением к поиску 
большего знания»[9], иными словами – подчиненными 
конкретным установкам, лишенными интуитивности. 

Пытаясь подавить естественные инстинкты, человек, 
по сути, пренебрегает неотъемлемой частью своей на-
туры, а значит, оказывается не способным до конца по-
знать себя.

Думается, что именно поэтому Сара, тонко чув-
ствующая природу, отождествляемая с миром Вэрской 
пустоши, противопоставлена викторианскому обще-
ству. Встречи, общение с ней постоянно подталкивают 
Чарльза, с самого начала сомневающегося в верности 
жизненного выбора, к познанию своей истинной, есте-
ственной сущности.

Примечательно, что уже на первых страницах 
«Женщины французского лейтенанта» автор указывает 
на близость главного героя к Природе, на его стремле-
ние и умение обретать гармонию при контакте с ней: 
«Если ему и удалось извлечь из бытия что-либо мало-
мальски похожее на Бога, то он нашел это в Природе, 
а не в Библии; живи он на сто лет раньше, он стал бы 
деистом, быть может, даже пантеистом» [10]. Как и сам 
Фаулз, Чарльз пытался искать себя сначала в охоте, за-
тем в религии, но, по мнению писателя, и то и другое не 
может сосуществовать в человеке с истинной любовью 
к природе. 

Лайм привлекает героянетронутой людьми при-
родой, уединенностью живописных мест, что роднит 
его с писателем. Блуждания Чарльза вдоль берега моря 
в поисках аммонитов пробуждают в нем человека: 
«Быть может, бросить Лондон, обосноваться в Лайме… 
Но Эрнестина никогда на это не пойдет… Чарльза вдруг 
осенило, что он человек и ничто человеческое ему не 
чуждо. Он осторожно огляделся и, убедившись, что ни-
кто его не видит, снял тяжелые башмаки, чулки и гетры. 
На минуту как бы вновь превратившись в школьника, он 
хотел было вспомнить подходящую строку из Гомера, 
чтобы придать законченность поистине античной гар-
монии этого мгновения…» [11]. В данном случае ви-
дится важным, что именно на лоне природы к герою 
приходит понимание различия в своих истинных стрем-
лениях и взглядахего невесты на жизнь. 

Изначально интересуясь отмершей частью природы, 
Чарльзприходит к пониманию прелести живого мира, 
нетронутого человеком. Однако для Эрнестины Лайм 
не более чем курортный городок, пребывание в кото-
ром не несет ничего, кроме скуки: «Обычно она приез-
жала сюда отдохнуть после лондонского сезона; нынче 
ее отправили пораньше – набраться сил для свадьбы… 
Всякий раз, когда карета начинала спускаться под гору к 
Лайму, на лице ее изображалось уныние арестанта, со-
сланного в Сибирь» [12]. Следует отметить, что ни разу 
в романе автор не изображает Эрнестину на лоне при-
роды, в отличие от Сары, которая фактически оказыва-
ется частью дикого мира Вэрской пустоши, где Чарльзу 
суждено обратиться к собственному «я».

Примечательно, что при первой встрече героя и 
«женщины французского лейтенанта» в Вэрской пусто-
ши автор-повествователь ХХ века допускает своеобраз-
ное замечание, намек на фатальный характер выбора 
героем тропы для прогулки: «Чарльз не знал, что в эти 
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короткие мгновения, когда он замешкался над полным 
ожидания морем, в этой светлой прозрачной предве-
черней тишине, нарушаемой одним лишь спокойным 
плеском волн, сбилась с пути вся викторианская эпоха. 
И я вовсе не хочу этим сказать, что он свернул не на 
ту тропу» [13]. То есть уже в начале произведения та-
кое выражение авторской позиции исключает реальную 
возможность «счастливого», викторианского финала, 
представленного в главе 44. 

По мысли автора, викторианская эпоха не давала 
людям возможности сделать жизненный выбор, отлич-
ный от того, который диктовало им общество. В этом 
отношении вромане «Женщина французского лейте-
нанта» дикая природа противопоставлена социальным 
условностям. Автор подчеркивает ее роль в процессе 
самопознания, происходящего с героем: именно есте-
ственный мир Вэрской пустоши способен научить 
Чарльза принимать правильные решения, подтолкнуть 
его сознание к переоценке собственной жизни, поиску 
того, что может стать для него истинной, а не навязан-
ной обществом ценностью.

Следует отметить, что особая роль природы во 
время встреч Чарльза и Сары в Вэрской пустоши от-
ражается в нескольких аспектах. Это и характер места, 
имеющего у жителей Лайма дурную репутацию, но в 
действительности лишь дарующего возможность уеди-
нения, и иное восприятие Чарльзом собственной жизни, 
и преображение Сары в игре света и тени. Фактически 
природа в романе оказывается отдельным героем, жи-
вущим как во взаимодействии с другими персонажами, 
так и без него. 

Естественный окружающий мир в произведении 
излучает покой и умиротворение: «Далеко в открытом 
море в южной части горизонта показалась прозрачная 
армада облаков. Розоватые, янтарные, снежно-белые, 
словно цепь блистающих горных вершин, словно баш-
ни и крепостные стены, простиравшиеся насколько 
хватало глаз… Эти далекие облака напомнили ему о 
собственной неудовлетворенности; о том, как хотелось 
бы ему снова плыть Тирренским морем; или, сидя в 
седле, вдыхать сухие ароматы земли на пути к далеким 
стенам Авилы; или брести по опаленному солнцем бе-
регу Эгейского моря к какому-нибудь греческому хра-
му» [14]. Однако стремление к странствиям, навеянное 
Чарльзу созерцанием окрестного пейзажа, указывает 
на явную неудовлетворенность героя настоящим – гря-
дущим браком с молодой особой, не способной его 
понять, страхом перед подсознательным влечением к 
загадочной Саре. Именно поэтому Чарльз вспоминает 
те времена, когда он искал цель в жизни, странствуя по 
миру. На данном этапе герой еще не приходит к пони-
манию того, что он уже находится на тропе поиска, на 
пути к себе.

Особая роль природы в обращении Чарльза к поис-
ку себя проявляется во время прогулки героев к лощине. 
Она выстроена как движение по своего рода лабирин-
ту, где проводником оказывается Сара. Ожидая Чарльза, 
она стоит «вполоборота на затененном конце туннеля 

из плюща» [15]. Тень и поза героини уже в этот момент 
указывают на некоторую неоднозначность ситуации, 
тайну. По туннелю Сара идет «легким уверенным ша-
гом», что опять-таки подчеркивает ее роль проводника. 

В противоположность героине, Чарльз на пути к ло-
щине постоянно проявляет осторожность. Викторианецв 
данном случае еще доминирует в его натуре, вероят-
но, поэтому герой опасается свидетелей его встречи с 
«женщиной французского лейтенанта»: «Прежде чем 
шагнуть в темно-зеленый сумрак под плющом, Чарльз 
остановился и боязливо посмотрел вокруг, желая убе-
диться, что никто его не видел. Но над лесным безлю-
дьем простирались одни лишь голые ветви гигантских 
ясеней» [16]. С одной стороны, Чарльза пугает «темно-
зеленый сумрак» («dark-greenshade»), будто символизи-
рующий его подсознание, с другой – возможность того, 
что у блуждания по туннелям Вэрского леса окажутся 
досужие очевидцы. 

В данном эпизоде Сара и Чарльз пока еще проти-
вопоставляются друг другу как представители разных 
эпох. И к лощине, и назад по туннелю героиня идет с 
легкостью, в то время как молодого баронета постоянно 
тяготит страх – сначала перед вероятными свидетелями 
прогулки, а затем уже перед невозможностью продлить 
или повторить эту встречу: «Чарльз посмотрел ей в спи-
ну, и в нем зашевелилось сожаление. Они уже никогда 
больше так не встретятся» [17].

Следует отметить, что впервые неявное эротиче-
ское влечение к Саре возникает у героя гораздо раньше. 
Во время их второй встречи в Вэрском лесу Чарльз по-
особому воспринимает взгляд своей спутницы, и в этот 
момент героя привлекает не только внутренняя свобо-
да Сары и ее верность себе, но и «темная сторона» ее 
личности, отраженная в странности и неординарности 
лица: «Какие-то отголоски этот взгляд, сверкнувший из 
темных глаз, несомненно, в нем пробудил, но отголо-
ски отнюдь не английские. Такие лица ассоциировались 
у него с иностранками, а говоря откровенно… – с их 
постелями. Это было для него следующей ступенью к 
постижению Сары. Сначала он понял, что она гораздо 
умнее и независимее, чем кажется, теперь угадал в ней 
другие, более темные качества» [18]. Примечательно, 
что в данном случае как бы отождествляется «англий-
ское» и викторианское, и тем самым подчеркивается, 
что на этом этапе его герой всё еще остаётся частью той 
эпохи.

Автор не без иронии отмечает, что чувственность 
в облике героини сначала удивляет и немного пугает 
Чарльза, но не силу его личного восприятия Сары, а из-
за довлеющих над ним викторианских предрассудков: 
«Истинна натура Сары оттолкнула бы большинство 
англичан его века; и действительно слегка оттолкнула 
или по крайней мере шокировала Чарльза. Он в доста-
точной степени разделял предрассудки своих современ-
ников и с подозрением относился к чувственности в 
любом ее виде; но в то время как они…возложили бы на 
Сару какую-то долю ответственности за ее врожденные 
качества, он этого не сделал» [19]. Однако также под-
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черкивается отличие героя от общества, в котором он 
живет, что, как думается, определяет его способность и 
подсознательное стремление к самопостижению. 

Сара оказывается героем-протагонистом, а следова-
тельно, человеком из ХХ века. Именно поэтому ее не 
могут понять викторианцы: «Я думаю, что я обладаю 
свободой, которой им не понять. Мне не страшны ни 
унижения, ни хула. Потому что я переступила черту» 
[20]. Представляется важным, что в произведении ее 
образ тесно связан с нетронутой человеком природой, 
а именно Вэрской пустошью, которую викторианцы 
считают местом с дурной репутацией. Саране только 
стремитсяк уединениюна природе и умеет чувствовать, 
понимать ее, избирать соучастником всех судьбоносных 
событий. Естественный мир по-особому меняет внеш-
ний облик героини. 

Не наделенная бесспорной красотой, она преоб-
ражается на природе: «У Сары было одно из тех осо-
бенных женских лиц, чья привлекательность весьма 
непостоянна и зависит от неуловимого взаимодействия 
поворота, света, настроения. Сейчас ей придал какое-то 
колдовское очарование косой бледный луч солнца, про-
рвавшийся из узкого просвета в облаках… Он осветил 
ее лицо, всю ее фигуру на переднем плане в обрамле-
нии зелени, и лицо это вдруг сделалось прекрасным, 
поистине прекрасным, пленительно-сумрачным, хотя 
и исполненным не только внешнего, но и внутренне-
го света» [21]. Сочетание «поистине прекрасного» и 
«пленительно-сумрачного» («trulybeautiful», «exquisite-
lygrave») в лице героини отражает двоякое отношение 
Чарльза к ней на данном этапе: это симпатия, гранича-
щая с эротическим влечением, и в то же время страх – и 
перед общественным порицанием, и перед тем неизве-
данным в натуре Сары, чего герой не может понять.

Близость Сары к дикой, нетронутой человеком 
природе, ее естественная красота противопоставлены 
в романе «миленькой» Эрнестине. Чарльз все боль-
ше замечает недалекость своей невестытолькопосле 
того, как ближе знакомится с «женщиной французско-
го лейтенанта»: «И однако вновь…Чарльза кольнула 
мысль, что есть в ней что-то плоское, что остроумие 
ее не происходит, как следует в буквальном смысле 
слова, из остроты ума. Не похожа ли эта девица с ее 
притворно скромной и многозначительной миной на не-
кий автомат, на хитроумную заводную куклу из сказок 
Гофмана?» [22]. Поверхностный характер суждений 
Эрнестины, наигранность ее манер противопоставлены 

в произведении сверхъестественной проницательности 
Сары: «Подобно компьютеру, не способному объяснить 
происходящие в нем процессы, она, сама не зная поче-
му, видела людей такими, какими они были на самом 
деле, а не такими, какими притворялись» [23]. Важно 
заметить, что в данном случае различие представитель-
ниц двух эпох подчеркивается через образы компьюте-
ра – сложноорганизованного изобретения ХХ века, и 
заводной куклы – предмета механического и незатейли-
вого, созданного не более чем для развлечения.

Не случайно ни разу в романе Эрнестина не изобра-
жается автором на лоне природы, в то время как Сара 
неразрывно связана с естественным миром. Живая при-
рода выступает своеобразным помощником Сары в про-
цессе обучения Чарльза преодолевать предрассудки и 
собственные страхи. Освободившись от них, герой в 
итоге приходит к пониманию свободы и определенной 
ценности одной из ее составляющих – одиночества. 

Основной замысел Фаулза заключается в том, что-
бы донести до читателя мысль о катастрофичности 
утраты человеком связи с природой, или, как отмеча-
ет Т.М. Уилсон, «утраты рая». Герой романа не толь-
ко обретает свободу – ту высшую ценность, которую 
привнесла в его жизнь Сара. Он, как и «женщина фран-
цузского лейтенанта», в определенном смысле начина-
ет отождествлять себя с природой, воспринимать мир 
в контексте ее явлений. Неудивительно, что Чарльз на-
ходит Сару именно весной, символизирующей начало 
новой жизни.

Естественный мир Лайма в романе не только отра-
жает сущность героев, но и по-особому контрастирует 
с городом, миром людей, живущих согласно викториан-
ской морали, калечащей человеческие судьбы. По сути, 
Фаулз возвращает своего героя из неблизкого ему обще-
ства к самому себе – через контакт с живой природой 
и Сарой как ее частью. Выступая в начале романа ча-
стью викторианской эпохи, Чарльз превращается в че-
ловека ХХ столетия, такого, каким он видится автору. 
Не во всем критикуя викторианцев, Фаулз все же отдает 
предпочтение своему времени, в котором человек имеет 
больше внутренней свободы и не так жестко ограничен 
общественными условностями. Таким образом, стано-
вится ясным смысл основного эпиграфа – изречения 
К. Маркса. Чарльз Смитсон, действительно, проходит 
своеобразную «эмансипацию» – преодолевает обще-
ственные предрассудки, глубоко укоренившиеся в его 
сознании, и обретает свободу.
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Центральным моментом статьи является анализразмышлений И.С. Тургеневао вопросах детской лите-
ратуры, изложенных писателем в предисловиях к некоторым изданиям художественной прозы для детей, где 
автор высказывает свои взгляды на особенности словесного творчества для юного читателя и излагает тре-
бования к этому виду искусства, не менее серьезному и важному, чем литература для взрослых.
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Вторая половина XIX столетия, «золотого» века 
русской классики, вошла в историю как период рас-
цвета словесного творчества не только для взрослого 
читателя,но и для детей. Основываясь на культурно-
исторических традициях прошлого, детская литература 
XIX века становится величайшим искусством слова «и в 
лучших своих образцах не уступает достижениям «боль-
шой» литературы, до сих пор оказывает благотворное 
воспитательное воздействие» [2]. В этот период активно 
развиваются различные жанры художественного твор-
чества для юного читателя: сказки, повести, рассказы, 
лирические стихотворения. Литературные творения для 
детей создают Л.Н. Толстой, В.М. Гаршин, А.П. Чехов, 
Короленко В.Г. и другие известные писатели. Роль 
словесного творчества в становлении подрастающего 
поколения огромна, так как чтение художественной ли-
тературы направлено на образовательное, интеллекту-
альное, духовно-нравственное и эстетическое развитие 
подрастающего поколения.   

Интерес к детской литературе проявляется и в много-
гранном творчестве И.С. Тургенева, писатель создает про-
изведения о детях «Бежин луг», «Перепелка» и для детей 
«Муму», «Воробей» и др. Литературное наследие вели-
кого мастера слова представлено сказками «Степовик», 
«Капля жизни», «Самознайка», «Сказка-притча о се-
ребряной птице и жёлтой лягушке». Некоторые из 
этих творений не одно десятилетие включены в школь-
ную программу и с интересом читаются учащимися.

Произведений для детей у писателя немного, он 
считает написание повестей,рассказов и сказок для 
юного читателя «нелегким» делом. «Трудно писать для 
детей, чтоб было и просто, и вместе с тем, чтоб они не 
замечали того, что они дети, что они другого не пой-
мут», – говорил Тургенев, беседуя с сотрудницей жур-
нала «Игрушечка» С. Лаврентьевой [4].

Однако писателя неоднократно волновали пробле-
мы детской литературы, хотя специальных статей и 
очерков по этому вопросу у автора нет. В написанных 
предисловиях к некоторым изданиям художественной 
прозы для детей великий мастер слова высказывает 
свои взгляды на особенности словесного творчества 
для юного читателя и излагает требования к этому виду 
искусства. Эта проблема остается актуальной до на-
стоящего времени, поскольку формирование у ребенка 
читательской компетенции связано с отбором и понима-
нием текстов художественной словесности, тематикой 
изданий для юного возраста, а также способностью за-
интересовать подрастающее поколение классической и 
современной литературой разных жанров.

Следует отметить, что, создавая произведения для 
юных читателей и выдвигая требования к данному виду 
литературы, И.С. Тургенев исходил из глубокого пони-
мания психологии подрастающего поколения. Он счи-
тал, что с детворой нужно говорить просто, но вместе с 
тем это не должна быть «нарочитая простота», дети не 
должны чувствовать, что к ним приспособляются, что 
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не доверяют их уму [4].
Так, в 1862 году выходит первая публикация книги 

«Дневник девочки», написанная русской писательницей 
для детей С.М. Буткевич [1]. В названном произведении 
реальность чередуется с выдумкой, автор  рассказыва-
ет о девочке из интеллигентной семьи, где мама в вос-
питательных целях предлагает дочери записывать свои 
впечатления от увиденного и услышанного. Ребенок 
воспроизводит не только рассказы матери о разных 
предметах семейного быта, но и сами предметы: одеж-
да, мебель и даже еда – повествуют читателям истории 
о своей жизни.

И.С. Тургенев пишет предисловие к этой книге, где  
кратко излагает  свои взгляды на  детскую литературу и 
требования к ней [ 1].

В 1881 году в газете «Русский курьер» № 54 от 
25 февраля отмечается, что предисловие, написанное 
И.С. Тургеневым к «Дневнику девочки», «… как нель-
зя более служит ручательством за хорошие достоинства 
книги, оно в высшей степени интересно по тем взгля-
дам, которые вообще высказывает несомненно автори-
тетный голос относительно детских книг» [5, с. 413].

Вслед за В.Г. Белинским, который писал о том, что 
«книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждают-
ся ... и дети – также. Все дело в выборе книг для них, и 
мы первые согласны, что читать дурно выбранные кни-
ги, для них хуже и вреднее, чем ничего не читать» [3, 
с. 43], И.С. Тургенев говорит о дефиците хороших книг 
для детей и отмечает, что родители находятся в затруд-
нении, если им надо приобрести умно составленную и 
полезную книгу для ребенка [5, с. 277]. Этим автор под-
черкивает значимость литературы для юных читателей, 
которая не менее важна, чем книги для взрослых, и ак-
центирует внимание на том, что «хорошо писать для де-
тей – очень трудно» [5, с. 277].

Далее великий писателькак будто обращается к 
создателям детских книг, подчеркивая, что необходи-
мо автору изданий для юных читателей, как правильно 
(курсив наш – Е.К.) создавать произведения для ребят: 
«Тут требуется не одно добросовестное изучение пред-
мета, не одно терпение, на которое мы, впрочем, тоже не 
большие мастера, не одно знание человеческого серд-
ца вообще и детского в особенности, не одно уменье, 
наконец, рассказывать просто и ясно, без приторности 
и пошлости, – тут, сверх всего этого, требуется высо-
кая степень нравственного и общественного развития 
(курсив наш – Е.К.)» [5, с. 277]. Этими строчками автор 
подчеркивает серьезность и ответственность писатель-
ской  работы по созданию детской литературы.

По мнению писателя, произведение С.М. Буткевич 
«Дневник девочки» обладает рядом достоинств и его 
можно рекомендовать родителям и юным читателям, 
поскольку в книге говоритсяо том, как должно осущест-
вляться знакомство ребят с окружающим миром. Также 
к положительным моментам названной книги писатель 
относит занимательность, богатство различных фактов, 
новизну, необходимую для воображения ребенка, та-
инственность. Далее И.С. Тургенев отмечает и дидак-

тическое значение «Дневника»: «Какие любопытные 
открытия можно сделать вместе с ребенком… Точка 
отправления находится везде, а круг изыскания расши-
ряется в бесконечность. Размышление возбуждается к 
деятельности, жажда новых ощущений удовлетворяет-
ся самым законным образом, без фантастичности, ча-
сто болезненной; великое значение науки незаметно и 
свободно признается молодыми умами. Они действи-
тельно научаются» (курсив И.С. Тургенева) [5, с.  278].
Этой фразой автор хочет подчеркнуть значимость по-
стижения окружающего мира через знакомство с лите-
ратурным текстом, показать пробуждение интереса к 
научным знаниям.

В «Предисловии к дневнику» писатель также ра-
тует за то,чтобы развивалась отечественная детская 
литература,отмечая при этом,что нельзя пользоваться 
одними сокровищами иностранных переводныхизда-
ний. «Русским детям нужны русские книги», –  отмечает 
автор [5, с. 277]. Так, например, в предисловии к изданию 
«Русские народные сказки в стихах А. Брянчанинова», 
которые выходят в свет в 1885 году, И.С. Тургенев вы-
соко оценивает достоинство русских народных сказок 
и отмечает, что это признается не только нашей публи-
кой, но и вообще всем образованным и ученым миром 
[7, с. 303]. 

Вместе с тем И.С. Тургенев высоко ценил произве-
дения зарубежной классики для детей. Писатель в раз-
говоре с Н.С. Лесковым отмечал,что «рядом с русскими 
народными сказками нашей детворе не мешает давать и 
иностранные сказки, в числе которых такая масса чуд-
ных, поэтических, развивающих фантазию и эстетиче-
ский вкус» [4].

Так ранее, еще в 1867 году, писатель переводит 
волшебные сказки Ш. Перро. В предисловии к этому 
изданию И.С. Тургенев отмечает, что «сказки Перро за-
служивают почетное место в детской литературе. Они 
веселы, занимательны, непринужденны, не обременены 
ни излишней моралью, ни авторской претензией; в них 
чувствуется веяние народной поэзии, их некогда создав-
шей; в них есть именно та смесь непонятно-чудесного и 
обыденно-простого, возвышенного и забавного, которая 
составляет отличительный признак настоящего сказоч-
ного вымысла» [6, с. 280].

Далее автор в этом предисловии вступает в полеми-
ку с так называемыми «положительными и просвещен-
ными людьми», которые выступают против «примеси 
чудесного», по их мнению, воспитание детей представ-
ляет собой важное и серьезное дело, поэтому вместо 
сказок ребятам следует читать маленькие геологические 
и физиологические трактаты [6, с. 280]. И.С. Тургенев 
позволяет себе не согласиться с этой точкой зрения, счи-
тая, что нельзя до определенного возраста «изгонять все 
волшебное и чудесное, оставлять молодое воображение 
без пищи, заменить сказку рассказом» [6, с. 281] и счи-
тает справедливым мнение Ж. Гетцеля, издателя сказок 
Шарля Перро, который отмечает, что не следует «опа-
саться чудесного для детей» [6, с. 281]. Французский 
издатель подчеркивает, что дети верят в чудеса до опре-
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деленного времени и в определенный момент умеют 
от этого отрешиться, ребенок, как и взрослый, берет из 
книг только то, что ему нужно и пока нужно [6, с. 281]. 

Однако следует обратить вниманиена непосле-
довательность взглядов И.С.Тургенева. Если в  пре-
дисловиях к детским изданиям автор выступает за 
присутствие фантазии и вымысла в литературе для де-
тей, не разделяет точку зрения тех, кто отвергает сказоч-
ный материал, то в публицистической статье «Проект 
программы «Общества для распространения грамотно-
сти и первоначального образования», посвященной це-
лесообразности обучению грамотности русского народа 
инаписанной практически в тот же период (в 1960 году), 
что и  предисловия к «Дневнику девочки» С.М. Буткевич 
и к волшебным сказкам Ш. Перро,писатель говорит о 
тематике литературы для чтения, предназначенной тем, 
кто желает обучаться грамоте или недавно обучился ей, 
и обращает внимание на то, что неуместно использовать 
издания, содержащие прибауточный и сказочный тон, а 
«сочинения, имеющие предметом один интерес вымыс-
ла, не допускаются вовсе» [8, с. 447]. Почему автор так 
считает? Может быть, он говорит об этом, потому что 

его Проект направлен на взрослых представителей низ-
шего сословия, которые должны только постигать азы 
грамотности и не более того.

 Но литература, основанная на вымысле, не менее 
полезна и интересна читателям всех поколений, тем 
более, что изначально многие писатели создавали свои 
фантастические произведения отнюдь не для ребенка. 
Например, знаменитые сказки А.С. Пушкина и «Конек-
Горбунок» П.П. Ершова вначале были написаны для 
взрослых, и лишь впоследствии стали адресованы де-
тям и читаются до сих пор.

Итак, проанализировав некоторые размышления 
И.С. Тургенева о вопросах детской литературы, стоит 
отметить, что несмотря наопределенные противоречия 
своих взглядов на произведения, основанные на вы-
мысле, писатель считает, что  словесное творчество для 
юного читателя – это серьезный вид искусства, не менее 
важный, чем литература для взрослых, отличающийся 
своей художественной спецификой, которая должна от-
вечать интересам подрастающего поколения и к кото-
рой необходимо предъявлять особые требования.
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THE COLORISTIC UNIQUENESS OF THE LANDSCAPE IN THE CORRESPONDENCE OF I.S. TURGENEV

Изобразительное искусство играло особую роль в жизни И.С. Тургенева. Увлечение живописью с годами 
переросло в страсть к коллекционированию картин. В сферу интересов писателя входили история искусств, 
предпосылки возникновения той или иной работы, а также актуальные тенденции в живописи. Имя Тургенева 
прочно вошло в историю литературы в связи с талантливым пейзажным описанием. Простота, правдивость, 
искусно подобранная цветовая гамма, игра света и тени свойственны тургеневскому литературному пейзажу. 
В статье рассмотрены колористические аспекты и особенности светоцветовой реализации пейзажного опи-
сания, содержащегося в письмах Тургенева.
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Fine arts played a special role in the life of I.S. Turgenev. Passion for painting over the years has grown into a passion 
for collecting paintings. The history of art, the prerequisites for the emergence of a particular painting, as well as current 
trends in painting, were within the scope of the writer‘s interests. The name of Turgenev has fi rmly entered the history of 
literature in connection with a talented landscape description. Simplicity, truthfulness, skillfully selected colors, the play 
of light and shadow are characteristic of Turgenev‘s literary landscape. The article considers the coloristic aspects and 
features of the light-color implementation of the landscape description contained in Turgenev‘s letters.
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Традиционно имя И.С. Тургенева ассоциируется с 
искусным изображением пейзажа. Годы детства и отро-
чества будущего писателя прошли в имении, принадле-
жащем его матери. С малых лет Тургенев находился в 
окружении природы, к которой испытывал неподдель-
ный интерес. Писателя воодушевляли не только виды, 
но и звуки, ароматы, краски окружающего мира, – на-
копленные впечатления Тургенев впоследствии воспро-
изведет в своем литературном творчестве.

В сознательном возрасте И.С. Тургенев обращается 
к искусству, как к дополнительному источнику вдохно-
вения. В России и за рубежом он традиционно посещал 
музыкальные премьеры, театрализованные представле-
ния, актуальные выставки. С годами интерес перерастет 
в страсть: Тургенев, выявив круг своих эстетических 
предпочтений, станет коллекционером предметов ис-
кусства. Отчасти вкусы писателя были сформированы 
под воздействием близкого окружения, отчасти – явля-
лись исключительным выбором писателя.

В большей степени автора интересовало изобра-
зительное искусство. В живописи, да и в творчестве в 
целом, для писателя были приоритетны гармония, це-
лостность, а также естественность. Обладая превос-
ходным вкусом и развитой интуицией, Тургенев мог 
предвидеть реакцию публики на то или произведение.  
Он не терпел фальши, а также нарочитой детальности 

в художественном изображении. Ему были близки пей-
зажи, содержащие картины национальной природы в ее 
натуральном и самобытном виде. Этим и объясняется 
внимание к работам художников французской барби-
зонской группы.

Барбизонская школа характеризует этап перехода от 
романтизма к реализму в живописи. Периодом расцвета 
творчества представителей пейзажной школы традици-
онно называют 30–60-е годы XIX в.  Основоположником 
школы живописи является Т. Руссо. Ж.-Ф. Милле, 
Н. Диас, Ж. Дюпре, К. Тройон, Ш. Добиньи имена са-
мых ярких представителей пейзажной школы. Отдельно 
стоит назвать Ж.-Б.К. Коро, который по мнению ряда 
исследователей оказал непосредственное влияние на 
художников барбизонской группы. Коро выработал 
собственную манеру серебристой тональной живопи-
си, его полотнам свойственна полупрозрачность, от на-
блюдательного зрителя картины природы порой скрыты 
дымкой, воздушной пеленой. Особенное изображение 
национального французского пейзажа присуще работам 
барбизонцев, между тем авторский почерк прослежива-
ется в картине каждого из них. Так, Теодор Руссо уделял 
внимание пластичности и передаче ощущения матери-
альности, Милле точно, без прикрас передавал картины 
народной жизни, а также уделял внимание свету; рабо-
там Жюля Дюпре свойственна общая, ведущая идея; 
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многие отмечают эволюцию творчества Диаса, который 
существенно повысил уровень своего пейзажного ма-
стерства, примкнув к барбизонцам; К. Тройон снискал 
славу художника-анималиста, работам Шарля Добиньи 
присущи широта и глубина изображения, многоплано-
вость [1, с. 70].

Среди общих черт, выделяющих полотна предста-
вителей барбизонской школы традиционно отмечают 
изображение национального пейзажа, отличающееся 
правдивостью, простотой и поэтичностью, многоплано-
вость, колористическое разнообразие, своеобразие изо-
бражаемого света и воздуха.

Ближе всего в эстетическом плане Тургеневу 
было искусство Теодора Руссо. И.Е. Репин в письме к 
В.Ф. Зеелеру, рассказывая о художественных предпо-
чтениях Тургенева, упоминает, что писатель «обожал 
Руссо» [4, с. 117]. Тем не менее в переписке Тургенева со-
держатся моменты, подтверждающие интерес писателя 
и к другим представителям барбизонской группы, а так-
же примыкавшим к ним художникам. Определяющим 
моментом в понимании изобразительного искусства, 
по мнению писателя, является общее впечатление от 
увиденного. В живописи Тургенев высоко ценил от-
сутствие надуманности и схематичности. В качестве 
подтверждения стоит привести высказывание, содержа-
щееся в письме, адресованном Я.П. Полонскому от 30 
августа (11 сентября) 1882 г., которое, по сути, отражает 
основную причину, обусловившую пристальное внима-
ние Тургенева и многолетнюю привязанность к работам 
барбизонцев и творчеству близкого к ним Коро: «У нас в 
саду стоит в пятистах шагах от дому берёзка (Коро осо-
бенно любил писать их). Я сейчас взглянул на неё… ну, 
точно она живьём вышла из одной из его картин» [6, П., 
т.13, кн.2, с. 25]. Данное высказывание наглядно иллю-
стрирует понимание таланта писателем: «кто все детали 
передает – пропал; надо уметь схватывать одни характе-
ристические детали» [6, П., т. 13, кн. 2, с. 38].

Несмотря на душевную привязанность Тургенева к 
искусству Т. Руссо, по характеру тургеневские пейзажи 
ближе к работам Коро, о чем неоднократно упоминалось 
в работах историков литературы и изобразительного ис-
кусства.  Так, Э.М. де Вогюэ в своих трудах писал о том, 
что «Тургенев обладает грацией и поэзией Коро» [3, 
с. 4]. К.В. Пигарев обращает внимание на общую лирич-
ность, мягкость, элегичность, преобладание утренних и 
вечерних пейзажей, а также своеобразие светопередачи, 
присущих словесному и художественному пейзажам [5, 
с. 98–99]. Существенная разница, по мнению исследова-
теля, наблюдается в цветовой палитре: гамма красок, к 
которым обращается в своем творчестве Тургенев ярче 
и разнообразнее, нежели в работах Коро.

В нашей статье мы попытаемся выявить характер-
ные особенности колористической реализации турге-
невского эпистолярного пейзажа, а также рассмотрим 
цветовые доминанты, учитывая виды пейзажного опи-
сания, присутствующего в переписке.

Е.А. Бурштинская, обращаясь к изучению цвета 
в портретах, содержащихся в прозе Тургенева, при-

ходит к выводу о наименьшей его изученности в пла-
не цветописи по сравнению с тургеневским пейзажем 
[2, с. 3]. Колористическая специфика пейзажного опи-
сания действительно рассматривалась в работах мно-
гих тургеневедов: С.В. Протопопова, В.В. Голубкова, 
Г.Б.  Курляндской и многих др.

А.Г. Цейтлин упоминает о том, что романному твор-
честву Тургенева присуще наличие зимнего пейзажа 
[8, с. 184]. Необходимо отметить, что рассказам цикла 
«Записки охотника» не свойственно описание зимней-
природы. Е.А. Бурштинская, в свою очередь, отмечает, 
что зимний пейзаж является важным элементом вещих 
снов персонажей произведений Тургенева.

Анализ эпистолярного наследия И.С. Тургенева 
позволяет нам сделать вывод о насыщенности писем 
из Спасского, периода ссылки писателя, картинами 
зимы. Традиционно зимний пейзаж ассоциируется с 
белоснежной краской. Действительно, автор запол-
няет пространство пейзажа белым цветом. Но важно 
сказать, что у Тургенева белый цвет несет семантику 
безжизненного, это символ непроходящей печали, без-
ысходной тоски. В переписке встречаются следующие 
модификации: белый, резко-белый, белесоватый, мо-
лочный. Нередко писатель обращается к использованию 
цветосветовых антитез. Так в письме П. Виардо от 13 
(25) октября 1852 г. Тургенев описывает ураган, буше-
вавший в Спасском: «вообразите себе ураган, сложный 
смерч, который не падает, но несется, кружится, затем-
няет воздух, хотя сам он и бел, и устилает землю до вы-
соты человеческого роста; все бело – земля и небо» [6, 
П., т. 2, с. 398]. Справедливым будет сказать, что белый 
использован Тургеневым не только в зимнем сельском 
пейзаже, но и в городском. Так, при описании погоды 
в Париже автор, прибегая к сравнению, пишет: «Небо 
синевато-белое, как снятое молоко, улицы завалены 
бело-серым снегом, вроде знаменитого петербургского 
«песка»» [6, П., т. 9, с. 178]. Зимний городской пейзаж 
также представлен видами заснеженного Петербурга: 
«настоящая зима, белая, холодная – повсюду снег, санки 
и т. д. и т.д.» [6, П., т. 6, с. 398].

В данном контексте любопытен эпизод, изложен-
ный в воспоминаниях Н.В. Щербаня, который, будучи в 
гостях у Тургенева, прямолинейно высказался об одной 
из картин, находящихся в кабинете писателя. Речь идет 
о зимнем пейзаже, который Щербань посчитал «серень-
ким», на что последовал ответ Тургенева: «Серенький, 
потому что зимний...» [4, с. 30]. Справедливым бу-
дет сказать, что серый в словесном зимнем пейзаже 
Тургенев в своем творчестве использовал в редких слу-
чаях, все же основным цветом является белый и свето-
теневые производные.

Говоря об ахроматических цветах, свойственных 
пейзажному описанию, обратимся к черному цвету. 
Пожалуй, это один самых редко употребляемых цветов в 
эпистолярном пейзаже. Данный цвет можно встретить в 
контрастных картинах закатного или ночного неба («по-
иному бывает лишь вечером, когда на розовом фоне неба 
листья кажутся почти черными...» [6, П., т. 1, с.476]).
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Для весеннего эпистолярного пейзажа характерен 
зеленый цвет. Пожалуй, классическим примером его 
использования служит цитата из письма Тургенева к 
Ж. Этцелю от 28 апреля (10 мая) 1869 г.: «Весь Баден-
Баден – настоящий изумруд. Никогда мне не приходи-
лось видеть ничего столь зеленого» [6, П., т. 8, с. 334]. 
В большинстве случаев зеленый цвет несет семантику 
молодости, пробуждения и обновления, например, «зе-
леная и прохладная аллея» [6, П., т. 1, с. 283] или «све-
жая и юная зелень» [6, П., т. 2, с. 156]. Исследователи 
выделяют, наряду с зеленой краской, синюю и красную, 
как наиболее распространенные в тургеневском пей-
зажном описании. По нашему мнению, данная града-
ция применима к цветовому распределению в пределах 
переписки. Действительно, синий, лазурный, а также 
голубой цвета разной степени интенсивности присут-
ствуют в пейзаже при описании неба. При этом воз-
можно использование белого цвета (в зимнем пейзаже): 
«деревья обременены инеем – небо и земля, все бело 
– словно молочное море индейской мифологии» [6, П., 
т. 2, с. 209], – пишет Тургенев П.В. Анненкову 20 ноября 
(2 декабря) 1853 г. из Спасского. К слову, колористика 
неба в пейзажном описании может быть представлена 
серым цветом. В большинстве случаев описание не-
настного дня включает данный цвет: «небо все еще се-
рое от края и до края, без малейшего просвета» [6, П., 
т. 1, с. 466].

Необходимо отметить, что синий и голубой писа-
тель использует в горном пейзаже, например, в пись-
ме П.В. Анненкову от 31 октября (12 ноября) 1857 г.: 
«Я влюблен в вечно зеленые дубы, зончатые пинии и 
отдаленные, бледно-голубые горы» [6, П., т. 3, с. 161]. 
Справедливым будет сказать об употреблении синего 
цвета и его оттенков при реализации морского пейзажа, 
что будет рассмотрено нами далее.

Возвращаясь к наиболее частотным цветам в про-
зе Тургенева, обратимся к возможным вариантам упо-
требления красного в переписке писателя. Красный 
цвет в природе соответствует цвету зари в сочинени-
ях Тургенева. В письме С.Т. Аксакову от 16 (28) мая 
1853 г. из Спасского содержатся воспоминания о вечер-
ней прогулке по осиновому лесу, вошедшие в текст ро-
мана «Отцы и дети». В этом эпизоде автор описывает 
«бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей» [6, 
П., т.2, с. 156–157]. Красный цвет в основном возника-
ет в пейзажах, где присутствуют объекты, освещенные 
солнечными лучами, например, «люцерна казалась за-
витой под косыми красными лучами солнца» [6, П., т. 1, 
с. 473]. Красный цвет в письмах представлен собствен-
но красным, розовым, пунцовым («плоды шиповника в 
изгороди») [6, П., т. 1, с. 456].

Отдельно стоит сказать об употреблении желтого 
цвета. В большинстве случаев он содержится в осеннем 
пейзаже, в связи с этим цветообозначение ассоциирует-
ся с тихой грустью, угасанием, увяданием, отсутстви-
ем энергии, в отличие от зеленого цвета. Например, 
«поднимаясь из желтого моха, проросшего ягодой и го-
лубикой» [6, П., т. 2, с. 173]. В письме И.А. Гончарову 

от 7 (19) апреля 1859 г. из Спасского использована 
тавтология «поля обнажились и желтеют мертвенной 
желтизной» [6, П., т. 3,с. 290]. Желтый (золотистый) 
цвет – спутник липовых деревьев, описание которых 
присутствуют в пейзаже: «я ничего не знаю прелестнее 
наших орловских старых садов – и нигде на свете нет 
такого запаха и такой зелено-золотистой серости (вот 
Вам новое слово) под чуть-чуть лепечущими липами в 
этих узких и длинных аллеях» [6, П., т. 9, с. 264].

Отличительной чертой пейзажей И.С. Тургенева яв-
ляется мастерское изображение световоздушной среды: 
картины природы могут проглядывать сквозь ночной 
туман или утреннюю дымку; нередко автор обращает-
ся к изображению природы в дождливую погоду или 
после грозы (пр., «ледяной дождь хлещет по стеклам – 
небо то омерзительно тускло-белое, то свинцово-
серое, а дождь все сильнее!» [7, П., т. 2, с. 393]); игра 
солнечного и звездного света, обуславливает блики на 
воде, а также цветовую многогранность и невероятные 
переливы, – к этим приемам Тургенев обращается не-
однократно. Перечисленные особенности интересным 
образом влияют на возникновение ряда эффектов: про-
является металлический блеск («небо все по-прежнему 
медное и каменное» [6, П., т. 3, с. 236]), фактурность 
и мягкость («зелень деревьев перед моим окном отли-
вает великолепными бархатными и золотистыми тона-
ми» [6, П., т.11, кн.2, с. 415]) употребляются сравнения 
с кристаллами и стеклом («деревья блестят на солнце 
как стеклянные – и снег все затянул твердой белой ко-
рой» [6, П., т.2, с.206]). Интересны метаморфозы уже 
рассмотренных нами цветов: палитра пейзажа дополня-
ется серебристым и золотистым цветами, последний, в 
свою очередь, существенно влияет на общий тон кар-
тин, смягчая краски или усиливая их.

Исследователи отмечают характерную многоплано-
вость тургеневских картин. Необходимо сказать, что от-
части это обусловлено авторской техникой реализации 
световоздушной среды. К.В. Пигарев, рассмотревший 
тургеневский пейзаж в корреляции с живописными кар-
тинами природы, утверждает: «Свет является настоя-
щим животворным началом в его пейзажах. И именно 
чувство света позволяет писателю достигать той «гар-
монии масс», которую он считал основной целью пей-
зажиста» [5, с. 85]. В письме П. Виардо представлен 
пейзаж спасского утра: «Стоит роскошное утро – воз-
дух золотистый, прозрачный и кристально чистый; на 
ивах по ту сторону реки можно рассмотреть каждый ли-
сток» [7, П., т. 1, с. 351]. Излюбленным тургеневским 
приемом, позволявшим представить читателю картину 
природы во всей ее объемности и разноплановости, яв-
ляется описание панорамы, увиденной автором из свое-
го окна. К примеру, в письме к М.Н. Толстой от 4 (16) 
июля 1857 г. встречается такой пейзаж: «Перед окнами 
широкая долина, покрытая всякого рода хлебом, фрук-
товыми деревьями, – а на небосклоне – зубчатая линия 
гор, лежащих на правом берегу Рейна. Место хорошее – 
да тени мало» [6, П., т. 3, с. 129].

В контексте вопроса, касающегося особенностей 
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светоцветовой реализации в эпистолярном пейзаже, 
интерес представляет морской пейзаж. В письме к 
Н.В. Станкевичу от 14 (26) апреля 1840 г. из Неаполя 
указано следующее: «Но цвет и блеск моря, серебри-
стого там, где отражается в нем солнце, пересеченного 
долгими лиловыми полосами немного далее, темно-
голубого на небосклоне, его туманное сияние около 
островов Капри и Некия – это небо, это благовонье, эта 
нега...» [6, П., т. 1, с. 181–182]. Воздушная перспекти-
ва в представленном пейзаже реализована таким обра-
зом, что возможно сказать о многоплановости данной 
картины, то есть пейзаж тем ярче и отчетливее, чем 
ближе к автору; в отдалении наблюдается растворение 
красок, будто «затуманивание». В колористическом 
плане, для морского пейзажа, характерно использова-
ние синей краски, а также световых характеристик, та-
ких как «блеск», «сияние» и т. д. В качестве еще одной 
особенности выделенного пейзажа можно выделить 
авторскую модальность, выражающуюся в отсутствии 
завершенности повествования. Еще один пример тради-
ционного морского пейзажного описания содержится в 
письме П. Виардо от 8 (20) октября 1848 г.: «игра кра-
сок – до, во время и после дождя – на море представля-
ла собой нечто волшебное. Оно принимало иногда цвет 
перламутровой китайской туши с синеватыми отлива-
ми, потом становилось темно-зеленым благородного 

тона или светло-синим с золотыми искорками; направо 
оно было молочно-белым; налево, у скал, темно-серым 
с пенистой каймой... и всё это изменялось, ежеминут-
но перемещалось, в зависимости от того, куда я пово-
рачивал голову или как проходили облака» [6, П., т. 1, 
с. 464–465]. Помимо характерного синего цвета, пали-
тра панорамы обогащается светоцветовыми эпитетами: 
отливами, перламутром, золотыми искрами. В данном 
пейзаже Тургенев использует характерный прием изме-
нения цвета в зависимости от угла зрения.

Таким образом, можно сделать вывод о наличии 
в пейзажном описании, содержащемся в переписке 
И.С. Тургенева, ахроматических (белого, серого, чер-
ного), отличающихся по тональности, и хроматических 
(синего, зеленого, желтого и красного) цветов. При этом 
для зимнего пейзажа характерно использование белой 
краски и оттенков серого. Весенний пейзаж в колори-
стическом плане ассоциируется с зеленым и его оттен-
ками. Изображение картин осени передано с помощью 
желтого. Доминирующими цветами в описании неба 
являются синий и голубой. Красный цвет – спутник 
солнечного света и зари. Благодаря авторскому изобра-
жению световоздушной среды наблюдается: во-первых, 
обогащение художественной палитры, во-вторых, по-
явление световых эффектов, в-третьих, «рельефность», 
глубокая перспектива изображаемых картин.
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ОБРАЗЫ ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ Л. ТОЛСТОГО И Л. АНДРЕЕВА

THE IMAGES OF CHILDHOOD IN L. TOLSTOY AND L. ANDREYEV’S WORKS

Следование традициям великих мастеров – одна из особенностей литературы Серебряного века, и даже в 
творчестве таких самобытных авторов, как Л. Андреев, мы находим «перекличку» с классиками. С Л. Толстым 
Л. Андреева роднит многое, в том числе теплые воспоминания о детстве, о тех людях, которые сыграли зна-
чительную роль в воспитании их писательского дара. Образы этих людей воссозданы в повести Л. Толстого 
«Детство» и в ранних рассказах Андреева.

Ключевые слова: Л. Толстой, Л. Андреев, детство, семья, отец, мать, образ, творчество, жизнь, смерть.

Following great masters’ tradition – is one of the highlights of Silver Age literature and even in the art of such an 
original writer as L. Andreyev we fi nd interchange with classics. L. Tolstoy and L. Andreyev are similar in different ways, 
among other things are warm recollections about childhood, about people who played signifi cant role in accomplishing 
their literary talent. The images of these people are reconstructed in Tolstoy’s novel “Childhood” and in Andreyev’s early 
short stories.

Keywords: L. Tolstoy, L. Andreyev, childhood, family, father, mother, image, art, life, death.
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Леониду Андрееву, как и многим другим писате-
лям, входившим в литературу на рубеже ХIХ–ХХ ве-
ков, – Д. Мережковскому, З. Гиппиус, М. Горькому, 
И. Бунину, А. Куприну, А. Ремизову, В. Брюсову, 
А. Блоку – посчастливилось быть современником ге-
ния – Льва Николаевича Толстого, которого он считал 
своим учителем. Они принадлежали к разным социаль-
ным слоям: Толстой – к старинному дворянскому роду, 
Андреев – к мещанской среде. Он родился на одной из 
окраинных улиц провинциального города Орла, хотя и 
прославленного именами великих прозаиков и поэтов: 
И. Тургенева, Н. Лескова, А. Фета, Ф. Тютчева, и был 
первенцем в многодетной семье Андреевых. В метри-
ческом свидетельстве, выданном в церкви Михаила 
Архангела, записано: «…у частного землемера Николая 
Иванова Андреева и его жены Анастасии Николаевой, 
оба православные, родился сын Леонид тысяча восемь-
сот семьдесят первого года, августа девятого, а крещен 
одиннадцатого числа».

Разная социальная среда, следовательно, и впечат-
ления детства разные! Однако именно они, образы дет-
ства, легли в основу раннего творчества и Л. Толстого, 
и Л. Андреева.

«Поэзией детства» назвал начальный этап своей 
жизни Л.Н. Толстой. С автобиографической трилогии 
«Детство», «Отрочество», «Юность» он начинает свой 
творческий путь. В пору написания трилогии – 50-е 
годы ХIХ века – дворянство, к которому принадлежал 
род Толстых, еще находилось в полном расцвете мате-
риального и духовного благополучия. Тем более это от-

носится к концу тридцатых годов – ко времени действия 
в повести «Детство». В слове «бывало», с которого на-
чинается ряд воспоминаний героя повести Николеньки, 
образа во многом автобиографичного, сосредоточен 
заряд прочности, уверенности в себе и своих близких, 
надежды на прекрасное будущее. Именно в детстве за-
ложены те основы характера, которые несет в себе от-
прыск дворянского рода: «Счастливая, счастливая, 
невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять 
воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, воз-
вышают мою душу и служат для меня источником луч-
ших наслаждений» [4, т. 1, с. 52].

Спаянность творчества и судьбы, философии и жиз-
ни – неотъемлемая черта Серебряного века, некий «ми-
стический знак» (В. Ходасевич), и творчество Леонида 
Андреева, эстетически переживавшего факты собствен-
ной жизни, – яркий тому пример. В его произведени-
ях нашли отражение неразделенная любовь («Он, она и 
водка», «Ложь», «Смех»), смерть отца и внезапно сва-
лившаяся на плечи ответственность за большую семью 
(«Весной», «Младость»), бессмысленно ранняя смерть 
«дамы Шуры», Александры Михайловны Велигорской, 
первой жены писателя, породившая пессимизм и безыс-
ходность произведений 1906–1908 годов («Жизнь чело-
века», «Тьма», «Иуда Искариот»).

Будущий великий писатель родился от гра-
фа Николая Ильича Толстого и Марии Николаевны 
Толстой, урожденной княжны Волконской, 28 августа 
1928 года. На втором году от рождения потерял мать, 
умершую тридцати девяти лет. Учение начал дома, с 
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гувернером-немцем, представленным в «Детстве» под 
именем Карла Ивановича. Эта скупая биографическая 
справка приобретает совсем иное звучание в первой 
книге трилогии – «Детство», где каждый из уже назван-
ных – мать, отец, Карл Иванович – и неназванных – брат 
Володя, сестры, дядька Николай, юродивый Гриша и 
др. – персонажей становится художественным образом, 
приобретает общечеловеческую значимость.

В доме № 41 на 2-й Пушкарной улице, построенном 
в 1874 году Николаем Ивановичем Андреевым, прошли 
детство и отрочество будущего писателя, формировался 
характер «буйного орловца». В красивом, большом – в 
десять комнат – отцовском доме родились братья и се-
стры Леонида, здесь любимая его «маточка», с которой 
он на протяжении всей жизни ощущал «самую близкую 
душевную связь», давала ему первые, не прошедшие да-
ром уроки доброты, самоотверженного служения семье, 
детям.

И отцовский дом, который Леонид покинул в 
1891 году, отправившись в далекий Петербург, и цер-
ковь Михаила Архангела, и гимназия, в которой 
Андреев учился с 1882 года, и населенные «сапожни-
ками, пенькотрепалыциками, кустарями-одиночками 
и иных свободных профессий представителями» [1, 
т. 1, с. 44] Посадские, Пушкарные, Стрелецкие ули-
цы станут местом действия многих произведений 
Андреева. Орловские реалии и люди, с которыми сво-
дила молодого писателя судьба, «отзовутся» в его рас-
сказах «Буяниха», «Баргамот и Гараська», «Ангелочек», 
«Гостинец», «Алеша-дурачок», «Весенние обещания», 
в пьесе «Младость», в романе «Сашка Жегулев».

В воспоминаниях Толстого поражает четкость вос-
произведения деталей, имеющих решающее значение 
для передачи душевных переживаний маленького ге-
роя: «12 августа 18…, ровно в третий день после дня 
моего рождения, в который мне минуло десять лет и в 
который я получил такие чудесные подарки, в семь ча-
сов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над са-
мой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на 
палке – по мухе» [4, т. 1, с. 11]. Этот прием – психо-
логическую значимость детали – широко использует и 
Андреев. Создавая портрет героя рассказа «Баргамот и 
Гараська», «городового бляха № 20» Баргамота, он отме-
чает его «непомерную силищу», «достоинство… в сфе-
ре внутренней политики», строгость, хозяйственность, 
«рачительность» [1, т. 1, с. 44), а описание Пушкарной 
слободы дает представление о жизни не только Орла, но 
и всей провинциальной России.

Многочисленные «переклички» можно найти и 
в образах, созданных Толстым и Андреевым, как во 
второстепенных, так и заглавных. Прежде всего, это 
маленький герой, стоящий в центре повествования, 
доброе сердце которого открыто всему живому на свете – 
природе, животному миру, людям. Николенька Толстого 
любит своего учителя Карла Ивановича, у которого 
«добрый немецкий голос», «доброе немецкое лицо» 
[4, т1, с. 12], «большого приятеля Карла Ивановича» 
дядьку Николая, приказчика Якова, доезжачего Турку, 

юродивого Гришу и, конечно, самых близких – «маман», 
«папа», братьев, сестер. Трагическим событием в 
жизни маленького героя становится смерть матери: 
«Со смертью матери окончилась для меня счастливая 
пора детства и началась новая эпоха – эпоха отрочества» 
[4, Т. 1, с. 104].

Кончина матери изменила жизнь всей семьи и при-
близила смерть наиболее близкого всей семье и само-
му Николеньке человека, Натальи Савишны, бывшей 
крепостной девки Наташки. Судьба Наташки является 
свидетельством того, что в поэтически воссозданной 
картине детства есть события и судьбы, которые раз-
рушают эту картину. Гибельность крепостного права 
состояла не только в том, что судьбой человека распоря-
жался кто-то другой (за желание выйти замуж Наташка 
была сослана на скотный двор), но и в духовном раб-
стве. Сама Наталья просила у сославшего ее дедушки 
главного героя прощения и клялась, что прежняя «дурь» 
никогда не повторится. Она, как и ее несостоявшийся 
муж Фока, «вся жила в барском добре» [4, т. 1, с. 45] и 
продолжала служить господам до самой смерти.

Для Андреева страшным событием, перевернув-
шим все его представления о жизни, стала смерть отца. 
В 17 лет он, романтически настроенный юноша, стано-
вится опорой и надеждой большого семейства – матери, 
младших сестер и братьев. Впервые увидев так близко 
смерть родного человека, он, еще недавно обдумываю-
щий самоубийство, находит смысл жизни в защите сво-
их близких – «маленьких, и жалких, и одиноких» [1, т. 1, 
с. 376].

У Андреева, как и у Толстого, только маленькие 
дети, еще не испытавшие воздействия развращаю-
щей реальности, способны следовать в своем мышле-
нии и поступках нравственным законам, и в этом они 
противопоставлены взрослым. Таковы герой рассказа 
«Алеша-дурачок» (1898), чье сострадание несчастно-
му Алеше основано на утверждении нравственного, а 
не социального равенства людей; маленькая Санька из 
рассказа «В Сабурове» (1899), для которой имеет зна-
чение не «красота» безносого Пармена, а его доброта и 
любовь к ней. Главное в герое рассказа «Валя» (1900) – 
способность к любви и жертвенности, отсутствующая у 
взрослых, эгоистичных и жестоких в отношениях друг 
с другом. Ребенок оказывается способным сделать вы-
бор  – остаться с тем, кому он нужнее.

В описании отцов семейства у Толстого и Андреева 
тоже много сходного. О своем отце Толстой пишет, 
что «он был человеком прошлого века и имел общий 
молодежи того века неуловимый характер рыцарства, 
самоуверенности, любезности и разгула… Две 
главные страсти его в жизни были карты и женщины» 
[4, т. 1, с. 37]. Любимым развлечением отца была 
охота. О характере отца Андреева наиболее ярко 
говорит эпизод из рассказа «Ангелочек», во многом 
автобиографичного: застав в кухне спасенного из 
полыньи мокрого и несчастного дурачка Алешу, отец 
приказывает «убрать его!», но мольбы сына и, главное, 
жалость ко всеми гонимому ребенку смягчают сердце 
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главы семейства, и он разрешает Алеше остаться. 
Внешняя суровость и внутренняя доброта характерны 
для обоих отцов.

С пронзительной нежностью и любовью и у 
Толстого, и у Андреева воссоздан образ матери. 
У Толстого карие глаза матушки выражали «всегда оди-
наковую доброту и любовь» [4, т. 1, с. 16] не только к 
детям, но и ко всему живущему на земле. Вероятно, 
предчувствие близкой смерти делало ее восприимчивой 
ко всему прекрасному, к пониманию чувств и пережи-
ваний близких ей людей. Когда муж сообщает, что ре-
шил оставить при детях выполнившего свою функцию 
воспитателя, но всей душой привязавшегося к их семей-
ству Карла Ивановича, Наталья Николаевна восприни-
мает это как должное: в их семье, где все основано на 
искренности, доброте и благородстве, этого «славного 
старика» не могли обидеть. Через десятилетия герой 
повести вспоминает «нежную руку», «милый голос», 
«грустную, очаровательную улыбку» матери.

Отношение Л. Андреева к матери наиболее полно и 
ярко раскрывается в эпистолярном наследии. Анастасия 
Николаевна Андреева была малограмотной женщиной, 
но это нисколько не мешало её письменному обще-
нию с сыном. В одном из писем Андреев признается, 
что ему «чрезвычайно приятно читать каракулы» [2, 
с. 211] его «милой маточки» – так чаще всего называ-
ет он Анастасию Николаевну в письмах. «А ты очень 
много чувствуешь и понимаешь, гораздо больше, чем 
предполагают другие», – так объясняет причину своей 
откровенности Андреев. Поэтому письма к «маточке» 
длинные, обстоятельные; в них подробно излагаются 
события семейной жизни, далеко не всегда радостные, 
сообщается о здоровье собственном и домочадцев, о 
том, какая погода за окном, и пр. Свою откровенность в 
письмах Андреев объясняет следующим образом: «И я 
всегда так много пишу тебе не потому, что обязан и вы-
полняю скучную повинность, а потому, что мне самому 
и интересно и нужно тебе писать, – нужно для собствен-
ной души» [2, с. 213].

Но жизнь не может быть наполнена только добро-
той и правдой: встречаются в ней и разочарования. 
Взрослому человеку детские обиды могут показаться 
слишком мелкими, не заслуживающими внимания, но 
для ребенка они оборачиваются серьезными испыта-
ниями. Так, история с Иленькой, над которым зло под-
шутил Сережа Ивин, избавила героя повести от того 
«свежего, прекрасного чувства бескорыстной и беспре-
дельной любви» [4, т. 1, c. 69], которое он испытывал к 
Сереже, и заставила задуматься о причинах собствен-
ной жестокости.

У юных героев Андреева гораздо больше причин 
для разочарований, чем у героев Толстого: среда их 
обитания более сурова и жестока. Жизнь подвергает их 
разным испытаниям: для «мальчика» из парикмахер-
ской Петьки («Петька на даче») – это испытание непо-
сильным трудом; для Вали («Валя») – необходимостью 
выбора между родной – нелюбимой, и неродной – но 
любимой – матерью; для Сашки («Ангелочек») – между 

призрачной красотой, символом которой является вос-
ковой ангелочек, и убогой реальностью…

Еще один образ позволяет говорить о «перекличке» 
в творчестве писателей – образ юродивого. Обычное 
значение слова «юродъ» – дурак, безумный – приобре-
тает в православии новый смысл. Целями юродства ста-
новятся обличение мирских ценностей, навлечение на 
себя поношений и оскорблений как способ пострадать 
за грехи людские. Многие, еще при жизни признанные 
юродивыми, почитаются в русской православной церк-
ви как святые. Среди них Матрона Московская – святая 
Московская блаженная старица Христа ради юродивая.

В повести «Детство» глава пятая, о юродивом и 
страннике Грише, так и называется – «Юродивый». 
Л. Толстой дает подробное описание лица, одежды, го-
лоса, движений Гриши, но особый трепет вызывают 
его, на первый взгляд, несвязные слова, которые обора-
чиваются пророчествами. «О-ох жалко! О-ох больно!.. 
сердечные… улетят», – предсказывает он скорый отъезд 
юных барчуков. Трагической нотой в повествование 
врывается его предсказание еще более ощутимой поте-
ри: «Жалко!.. улетела… улетит голубь в небо… ох, на 
могиле камень!» [4 т. 1, с. 26]. Отец и мать по-разному 
относятся к этой «породе людей». Отец считает, что та-
ких, как Гриша, которые «расстраивают и без того сла-
бые нервы некоторых особ», надо «сажать в полицию» 
[4., т. 1, с. 28]. Мать же верит и в искренность юродства, 
и в предсказания юродивого. Николенька явно разделя-
ет жалость и симпатию матери к несчастному Грише. 
Писатель признается, что впечатление, которое про-
извел на него Гриша, и чувство, которое он возбудил, 
никогда не умрут в его памяти, и называет юродивого 
«великим христианином» [4, т. 1, с. 44].

Униженными и оскорбленными, как у Достоевского, 
на сходство с которым неоднократно указывали 
критики (Бабичева Ю.В., Беззубов В.И., Ермакова М.Я., 
Иезуитова Л.А.,  Курляндская Г.Б. и др.), у Андреева 
чаще всего выступают дети. Против своего желания 
включенные в водоворот взрослой жизни, они лишены 
детства. Для десятилетнего Петьки («Петька на 
даче») символом «другой жизни» становится дача, 
где нет ненавистного хозяина парикмахерской Осипа 
Абрамовича, постоянных криков «Мальчик, воды!», 
надоевшего бульвара за окнами, а есть лес, речка, поле, 
новый друг – гимназист Митя, а главное – свобода. 
Так и не дождался обещанного гостинца «мальчишка-
подмастерье» Семен Пустошкин, а проще – Сениста: 
напился  на пасху Сазонка и забыл про своего друга 
(«Гостинец»). Навсегда исчез из жизни обитателей 
Пушкарной улицы в Орле  несчастный Алеша («Алеша  – 
дурачок»), в которого «влюбился» герой рассказа. И эта 
«влюбленность» объясняется способностью ребенка 
сострадать. У взрослых, будь то хозяйка «кадетского 
корпуса» Акулина, ее сожитель Треплов, дворник 
Василий, кухарка Дарья или «барин» – отец героя – эта 
способность к состраданию давно утеряна.

Только дети, еще не испытавшие воздействия де-
монической реальности, способны следовать в мышле-
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нии и поступках нравственным законам, и в этом они 
противопоставлены взрослым, – такова главная мысль 
рассказов Андреева о детях. Сострадание убогому, ко-
торое испытывает маленький герой рассказа, зиждется 
на утверждении нравственного, а не социального равен-
ства людей. Нетерпимость ребенка к несправедливости, 
лжи, фальши, готовность встать на защиту униженных 
и оскорбленных сближает маленьких героев Толстого и 
Андреева.

В русской литературе мы встречаем и другое отно-
шение к юродству и блаженным людям. Так, у И. Бунина 
в рассказе «Иоанн Рыдалец» «житие святого» далеко от 
истинной святости. Всю жизнь Иван «скитался и непри-
стоен был. Он долго сидел на цепи в отцовской избе, 
грыз себе руки, грыз всякого, кто к нему приближался, 
часто кричал свое любимое: «Дай мне удовольствие! – 
и был нещадно бит и за ярость свою, и за непонятную 

просьбу… Кровавоглазый, с пеной на губах, со вскло-
коченными волосами, он гонялся за людьми – и люди, 
крестясь, бежали от него» [3, С. 128–129]. Образы юро-
дивых мы встречаем и в других рассказах Бунина, и от-
ношение к ним остается то же: физическое и духовное 
отторжение, недоверие к их святости.

Андреев встретился с Толстым «один единственный 
раз». Эта встреча и смерть Толстого нашли отражение 
в памфлете «Смерть Гулливера», где Андреев сатири-
чески представил так называемых «учеников» и «почи-
тателей» Толстого, в больших количествах явившихся 
после смерти писателя, и в очерке «За полгода до смер-
ти». Эти два произведения, посвященные непосред-
ственно Л. Толстому, логично завершают тот диалог в 
художественном творчестве, который вел Л. Андреев со 
своим учителем (так называл Л. Андреев Л. Толстого), 
начиная с ранних своих рассказов.
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СКРЫТЫЙ РАЗГОВОР М. Л. ГАСПАРОВА И В. В. БИБИХИНА О БРЮСОВЕ 
И РОЖДЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПУБЛИЧНОСТИ В 1990  ГОДЫ

A HIDDEN CONVERSATION BETWEEN M. L. GASPAROV AND V.V. BIBIKHIN ABOUT BRYUSOV 
AND THE BIRTH OF ACADEMIC PUBLICITY IN THE 1990S

Усиленное внимание в 1990-е годы к наследию русского символизма было связано с поиском новых форм 
академической публичности. В статье доказывается, что ведущий филолог М.Л. Гаспаров и ведущий фило-
соф В.В. Бибихин во многом выстраивали идеал публичности, отталкиваясь от опыта В.Я. Брюсова. Для них 
Брюсов был не только поэтом и организатором литературной жизни, но и оригинальным философом темпо-
ральности, только Гаспаров сводил эту философию к поэтике, а Бибихин оспаривал, выстраивая свою ориги-
нальную философскую программу. 

Ключевые слова: историзм, русская интеллигенция, публичный интеллектуал, Брюсов, Бибихин, поэтика, 
символизм.

Increased attention in the 1990s to the heritage of Russian symbolism was associated with the search for new forms of 
academic publicity. The article proves that the leading philologist Michail Gasparov and the leading philosopher Vladimir 
Bibikhin largely formed the ideal of publicity, starting from the experience of Valery Bryusov. For them, Bryusov was 
not only a poet and organizer of literary life, but also an original philosopher of temporality, only Gasparov reduced this 
philosophy to the poetics, and Bibikhin challenged, grounding his original philosophical program.

Keywords: historicism, Russian intelligentsia, public intellectual, Bryusov, Bibikhin, poetics, symbolism.
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Интеллектуальные дискуссии 1990-х годов труд-
ны для изучения по нескольким причинам. Во-первых, 
сама возможность вести дискуссии, причем сразу по 
многим направлениям и вопросам, не позволяла раз-
вернуто решать отдельные задачи: высказывание часто 
было направлено против различных, которые как бы от-
стаивал, невзирая на противоречия, воображаемый круг 
оппонентов. В таком случае фракционность, деление на 
круги, не признающие авторитета суждений друг дру-
га, но ополчаются друг против друга, не позволяла вме-
сте уточнять формулировки и смотреть, как поставлена 
проблема. Одно воображаемое единство с комплексом 
идей не принимает комплекса идей другого столь же 
воображаемого круга – но так как вскрывать противо-
речия оппонента опасно, это может вернуться ответ-
ными упреками в противоречиях, следовало указать на 
неуместность или странность чужих идей. Это объеди-
нение идей как принадлежности круга прямо противо-
положно тем навыкам различения между практиками, 
на котором настаивает современная критическая тео-
рия, показывающая границы осуществления той или 
иной идеи. 

Во-вторых, некоторые основные интуиции, кото-
рыми руководствовались участники дискуссий не про-
говаривались, но только упоминались как высказанные 
уже на мировом поле, например, на международной 

конференции, которая легитимировала это высказыва-
ние в дискуссионном поле. Обычным было сослаться на 
свой опыт преподавания или чтения доклада на Западе, 
чтобы придать начальным предпосылкам обозначае-
мых идей ценностный вес. При этом содержание вы-
сказывания оказывалось дважды ситуативным: как по 
представлению его предпосылок в незнакомом поле, в 
западном университете или музее, где нужно объяснять 
совершенно всё, так и по дальнейшей адаптации в те-
кущей российской полемике, где не было вполне ясно, 
что означает такая картография идей. Нужно поэтому, 
беря многие тексты той эпохи, выяснять, что означает 
употребление простых слов, вроде «либерализм», име-
ется ли в виду попытка объяснить некоторую совокуп-
ность местных явлений действительному или мнимому 
западному читателю или некоторая текущая локальная 
ситуация, где это слово употребляется как инструмент 
солидарности или полемики. 

Наконец, медийное обеспечение дискуссии быва-
ло случайным: собственное регулярное издание или 
вещание было у всего круга, и здесь регулярное ин-
формационное производство скорее поддерживало 
общую иллюзию круга как единство, чем позволяло 
обсудить проблемы и даже полемически заострить те-
зисы. Конечно, в каждом кругу были свои лидеры мне-
ний, способные в том числе регулярно объяснять свое 
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мнение публике и создавать новые научные и интел-
лектуальные направления; но для потребителей данно-
го медиума эти объяснения были частью производства 
информации всем кругом, всем коллективом с разде-
ляемыми ценностями и позициями. Поэтому понять 
каждое отдельное высказывание лидера мнений требует 
также понимания, в какой мере это часть регулярного 
производства идей данным медиа, а в какой мере – част-
ное и осознанное начинание данного лидера мнений.  

Два выдающихся деятеля русской культуры, 
М.Л. Гаспаров и В.В. Бибихин, были лидерами мнений 
для значительной части интеллектуалов и гуманитари-
ев, которых тогда сопоставляли именно как лидеров [4, 
c. 46]. Но они не представляли себя ни как лидеры на-
учных школ, ни как создатели каких-то проектов или 
объединений людей, даже не были создателями какого-
либо «круга» собеседников. Этим они отличались от ин-
теллектуалов, выступавших в медиа и создававших свои 
учреждения. Ни Гаспаров, ни Бибихин, охотно высту-
павшие публично и комментировавшие самые разные 
вопросы, не были регулярными производителями в на-
уке или в медиа. Этим они отличались как от критиков 
того времени, от А.С. Немзера до Вяч. Н. Курицына, так 
и от интеллектуалов христианского возрождения, таких 
как Н.Л. Трауберг или Г.П. Чистяков. 

В данной статье мы ставим вопрос, насколько вы-
бор в пользу нерегулярности выступлений был наме-
ренным, позволяющим лучше сформулировать свою 
научную и общественную позицию. Для этого мы рекон-
струируем одну из дискуссий Гаспарова и Бибихина – о 
природе символизма и о достаточности символистской 
поэтики для того, чтобы почувствовать современность, 
ощутить время культуры как эпоху, к которой мы тоже 
имеем какое-то отношение. На скрытый характер дис-
куссии или разговора Бибихина с Гаспаровым уже об-
ращали внимание в связи с дискуссиями о концепциях 
и методах перевода [5]. Фоном, конечно, был культ 
Серебряного века в начале 1990-х годов как творческой 
эпохи, которой следует приобщиться в том числе для 
того, чтобы приобрести историческое чувство, почув-
ствовать себя в большой истории, в которой советская 
культура – эпизод. 

Статья М.Л. Гаспарова [3] сначала была напеча-
тана в 1992 г. в малотиражном сборнике, но более 
широкому читателю стала известна в составе его из-
бранного – одной из первых книг издательства «Новое 
литературное обозрение». Его статью можно понимать 
как проекцию на эстетические закономерности разви-
тия поэзии тезиса Аверинцева [1] о слабости эрудиции 
этого периода, о том, как много всего путали деятели 
символизма, так что Вяч. Ив. Иванов выглядел исклю-
чением. Как Аверинцев ловил символистов на провалах 
эрудиции и непоследовательности и даже капризности 
картины культуры, так же и Гаспаров указывал, что 
символистская поэтика не была последовательной, а 
была у большинства символистов произвольной, без 
особого обоснования как избираемых образцов, так и 
правил следования им. 

Основная идея статьи Гаспарова – догоняющее 
развитие в случае русского символизма не обеспе-
чило никакого успеха. Значительную часть русского 
символизма, от Бальмонта до Гиппиус и Вяч. Иванова 
Гаспаров объявляет не символизмом, а неоромантиз-
мом, продолжением медитативной и философской 
лирики романтической эпохи. Как раз эта лирика алле-
горически связывает явления природы, события исто-
рии и внутренние переживаний. Поэтика большинства 
авторов символистской эпохи оказывается аллегориче-
ской, а не символистской: ведь символ подразумевает 
множественность истолкований, тогда как в этой поэзии 
множественно может быть истолкована только главная 
идея или интуиция, а перекличка образов, параллели 
образов и их когерентность подчинены скорее роман-
тической эмоции и заведомо известным и привычным 
читателю аллегорическим ходам. 

Гаспаров объясняет эту ситуацию ориентацией 
русского символизма сразу на две традиции, находив-
шиеся во Франции в полемическом отношении, парнас-
скую и символистскую. Последнюю Гаспаров сближает 
с импрессионизмом в широком смысле. При этом по-
эты решали по-разному эту антиномию: Иннокентий 
Анненский связал «парнасцев» и «проклятых» с помо-
щью наиболее общих лирических мотивов, таких как 
индивидуальное страдание, недостижимость полной 
красоты и т. д. Блок, о котором Гаспаров говорит ближе 
к концу статьи, выбрал символизм, благодаря чуткости 
к основной фигуре, антиэмфазе, расширению значе-
ния, так что ему удалось совместить эстетический и ми-
ровоззренческий символизм. 

В конце концов, хотя метод Гаспарова не подразу-
мевал обособления гениев, Блок выступает таким уни-
версальным гением, который объединил оба вектора 
русского символизма – символизм как технику в духе 
Брюсова и символизм как миросозерцание и миропони-
мание в духе Андрея Белого. Сам Гаспаров указывает, 
что христианское понимание символов Библии санкци-
онировало как использование их в качестве речевых фи-
гур, так и приобщение с их помощью к тайнам Писания:

Этот опыт библейской символики очень повлиял на 
судьбу слова «символ»: в «светском» понимании оно 
оставалось про стым риторическим приемом, примени-
мым к любому материалу, в «ду ховном» же понимании 
оно прочно оказалось связано с религиозной тематикой 
как земной знак несказуемых небесных истин [3, c. 302].

Здесь мы сразу должны оговорить, что обе санк-
ции имеют смысл только внутри определенных жанров. 
Понятно, что библейские символы, особенно такие об-
щие, как вода или огонь, могут употребляться в одном 
ряду с другими риторическими фигурами – но только 
в жанре проповеди, где уместны любые риторические 
фигуры, лишь бы они служили цели проповеди. Столь 
же понятно, что эти символы могут оказаться догмати-
чески или аскетически императивными, но опять же в 
жанре катехизиса или песнопения, где емкость и целе-
сообразность формы акцентирует символическое в сим-
воле, способность соответствовать учению и духовному 
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переживанию. Но Гаспаров ничего не говорит в этой 
статье о жанрах, но только о литературных влияниях, 
которые при ускоренном развитии литературы угрожа-
ют больше разрывами, чем связями. 

При этом Брюсов оказывается в его изображении 
единственным, кто был последователен в применении 
жанров для собственных целей, и поэтому и добил-
ся формулирования символизма; хотя большая часть 
его творчества была не символистской, а парнасской. 
Брюсов весьма рано, утверждает Гаспаров, предпочел 
пластические решения импрессионистической зыбко-
сти значений. Апофеозом стал поздний Брюсов, под-
ражающий Пастернаку, где вроде бы разорванность 
реплик поддерживается такой же продуманной струк-
турой отношения к прошлому и будущему, симметри-
ей пророчеств и воспоминаний, начинающейся в точке 
единой страсти или скорби и разрешающейся открытым 
финалом, и он же (как мы бы сказали) саспенс, но не 
переходящий ни в какое действие, как и в более ранних 
парнасских стихах. 

В такой технике жесткого лирического построе-
ния, заканчивающегося саспенсом, Гаспаров увидел от-
каз от романтической темпоральности, где нужно было 
остановить миг. Брюсов, напротив, рассекает миг, де-
лает его предметом исследования прошлого и будуще-
го, так что движения в прошлое и будущее сходятся в 
точке страсти, но и в будущей точке футуристической 
неопределенности. Тем самым, Брюсов оказывается 
преодолевшим футуризм, отказавшимся от его плани-
рования неопределенности значений и темпоральных 
переживаний в пользу вполне парнасской или новой 
парнасской структуры, как показывает Гаспаров, разби-
рая позднее стихотворение Брюсова «Кругами двумя» 
(1921): 

«Идею» этого стихотворения (в том смысле, в ка-
ком Брюсов упот  реблял это слово в статье «Синтетика 
поэзии») можно приблизительно пересказать так: «Для 
мысли из настоящего есть путь в прошлое и путь в бу-
дущее; но они смыкаются и в начале – через стихию 
страсти, и в конце – еще неизвестно, через что» [3, 
c.  292–293]. 

Итак, мы видим, что для Брюсова, по Гаспарову, 
время существует как то, что стало предметом разно-
направленных векторных движений и что подчиняется 
порядкам совершенно парнасского использования сим-
волов, где старые эстетические принципы, такие как 
мимесис, доводятся до предела, превращая прошлое 
и будущее во взаимные отражения, так что извлекать 
смысл из их столкновения можно либо как страсть мига, 
либо как мечту о неопределенном будущем. Этого бу-
дущего можно достичь разве трудом, – откуда и проис-
ходит апофеоз труда в поздних стихах Брюсова, которые 
нельзя считать только идеологическими. 

Книга Гаспарова вышла весной 1995 г. (хотя даты 
подписания в печать в ней нет), а осенью Бибихин 
прочел курс «Пора». Этот курс можно считать частью 
большого проекта, специфицирующего русскую фило-
софию, к которому относятся и многие позднейшие ра-

боты Бибихина. Бибихин как раз считал, что в русской 
философии, в противоположность философии сознания 
в аналитической традиции и континентальной гегельян-
ской линии, можно осмыслить миг и будущее иначе, чем 
мы того ожидали. Миг, или кайрос, может быть понят не 
как то, что мы делим с помощью векторов, а как грани-
ца качественных изменений, как то, что происходит на 
надлежащем месте 

В словаре кайрос в первом значении «надлежащая 
мера» (...) ритм и гармония; надлежащее место (помни-
те, что и у нашей «поры» тоже есть местное значение) 
и чаще и обычно надлежащее, удобное время, удобный 
случай [2, c. 30].

И будущее тогда понимается не как что-то неведо-
мое, но как то, что может спровоцировать качествен-
ное изменение, новый сценарий развития событий, что 
вполне нашло продолжение в наследующей напрямую 
Бибихину современной кайрологии [6]:

Еще раз: где сталкивание с границей, с камнем, не-
проходимость, там искра, вспышка, смена аспекта, и к 
этому Аристотель спокойно готов, что глаза сменятся, с 
ними весь пейзаж сменится, но пока – красиво вглядеть-
ся, сейчас мы увидим почему красиво, действительно 
красиво, если смотреть извне времени (...) Время явно 
было, раз было значит нет. Время возможно будет, т. е. 
значит пока нет (...) на время мы пока еще наскочили 
второпях, в него не вникли [2, c. 33].

Далее, собеседуя с Аристотелем, Бибихин развивает 
мысль, что в классическом понимании время не счет, а 
отграничение от качественных изменений. Аристотель 
боится качественного изменения, что вдруг время ста-
нет другим в том смысле, что станет вещью другого 
рода – раз оно новое, раз каждое «теперь» прибавляется 
как новое. Поэтому само понимание времени позволя-
ет не дать формулу количественного счета, но исклю-
чить опасные качественные изменения. «с величинами 
не нашего изобретения обращаться неудобно» [2, c. 64]. 
В этом Бибихин видел вдохновение и для русской фило-
софии, которая может не инструментализировать основ-
ные философские понятия, как «время», но почтительно 
останавливаться перед ними и мыслить другое начало. 

Бибихин указывает, что русская философия в лице 
А. Ф. Лосева уже иронично относилась к инструмен-
тализации понятия времени. Так, излагая позицию 
Лосева [2, c. 61], как тот предлагал упростить формулы 
Аристотеля, введя понятие «становления», или разли-
чив объективное и субъективное время, чтобы избежать 
противоречия в определении времени как «меры» (что 
чем измеряется, события временем или время события-
ми), Бибихин замечает, что такое предложение само по 
себе иронично. Бибихин изображает остраненную кар-
тину, которая возникает при рассмотрении таких пред-
ложений всерьез:

он [Аристотель] же жил давно, все тогда ходили 
странноватые, прошлое для нас, мы говорили, всегда 
тонировано, подкрашено. Оно для нас закрыто патиной 
времени [2, c. 62].

Итак, разрубать узлы не получается, у нас будет 
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только очередная эстетическая стилизация времени. 
И в лекции от 24 октября Бибихин переходит как раз 
к Брюсову, утверждая, что Брюсов вполне эксплуати-
ровал и понятие становления, и понятие субъективно-
го и объективного времени. И далее, упрекая Брюсова 
в глухоте к слову, Бибихин как раз перед разговором о 
Брюсове излагает ту самую векторную теорию времени, 
которую, по Гаспарову, отстаивал Брюсов. Это теория, в 
которой настоящее разрезает время на векторы стрем-
ления «к которому». Страсть Брюсова превращается в 
«отмеченный момент», тогда как некоторое неопреде-
ленное будущее оказывается другим полюсом: 

Из-за явности настоящего, оно так и так на обоих 
полюсах явное, оно тот отмеченный момент, к которому, 
если надо сцепить время, смотрим на настоящее: чем 
еще его слепить как не тем, что оно или было, или бу-
дет или есть так или иначе настоящее. И тем же настоя-
щим разрезаем время, на по ту и по сю сторону, одно 
еще не, другое уже не. Опять не в том смысле, что мы 
можем указать пальцем на еще не настоящее и уже не 
настоящее (Брюсов: был глух к слову, когда звал поэта 
прежде всего, юношу бледного со взором горящим, «не 
живи настоящим». Боюсь, что для самого Брюсова это 
правило значило больше чем он подозревал. Я не тре-
бую от Брюсова, чтобы он научился различать между 
настоящим, но по крайней мере просто заметить, отме-
тить себе, что на это слово так как он запросто насту-
пать нельзя, что там ловушка) [2, c. 84]. 

Таким образом, Бибихин заподозрил Брюсова в 
том, что он как раз, не живя настоящим, не принимая 
настоящего как символ, видел в нем только страсть, 
загонял себя в ловушку страсти. Тогда как у нас этой 
субъективной страсти Брюсова, его парнасской и им-
прессионистической констелляции нет, и поэтому мы 
можем только попасть в ловушку вообще. Так уточне-
ние Гаспаровым поэтики Брюсова как парнасской и 
постфутуристической позволило возродить опасение 
Аристотеля на новом уровне: не надо превращать время 
в такую качественно иную вещь, как ловушка. 

Если Брюсов в поэтике пытался слепить время на 
одних основаниях, страсти, стилизованной под фран-
цузский Парнас, а разделить на других основаниях, 
основаниях импрессионистической эмпатии как пере-
живания всего, что творится необычного в истории, – то 
мы, не принадлежа к традициям Брюсова, этой привиле-
гией не обладаем. Для нас это будет просто слепливание 
и разрезание, пустые символы, которые не привязаны к 
этим стилям эпохи. 

Тем самым Бибихин дополнил Гаспарова, отчасти 
его оспорив: дело не в том, что символ можно пони-
мать по-разному и русская культура, недопоняв символ, 

осталась во многом в романтизме, или реализовала по-
нимание символа в индивидуальном, хотя и невероятно 
очень привлекательном опыте Блока. Символ как тако-
вой уже понят, уже встроен в «настоящее», и проблема 
состоит только в том, что это настоящее может оказать-
ся где угодно, – и тогда мы будем понимать время как 
качественное, как «слепленное», то есть вымышленное 
как время некоторого качества. Брюсов исходил из того, 
что такого перехода к качеству происходить не может, а 
есть только синхронизация событий, каждое из которых 
может оказаться предметом страсти (или предметом 
труда как страсти). 

Тогда как Бибихин, ссылаясь на Аристотеля, утверж-
дает, что такая опасность всегда есть; и только знание 
того, как что-то стало настоящим, без употребления 
терминов «становление» или «объективность», помо-
жет понять, где мы оказались, – не только в какой поре, 
но и в каком времени: «В том покое двигателя и время 
станет чудным» [2, c. 95]. Настоящее возникает не как 
факт на сцене, а как «граница» [2, c. 97]. «Неужели ему 
[Аристотелю] действительно достаточно одного сдви-
га?» [2, c. 97]. Аристотель оказывается союзником не 
жанрового понимания времени, но предшествующего 
жанрам способа отношения к времени как событию, об-
ладающему собственной мерой. 

Итак, Бибихин учитывает предпринятую 
Гаспаровым реконструкцию темпоральности Брюсова, 
но оспаривает ее, исходя из того, что принятие толко-
вания символизма Гаспаровым требует принять ряд 
предпосылок, в частности, что все в культуре примерно 
знают, что такое жанр проповеди, и как там использует-
ся символ. Перед нами что-то вроде неоговариваемых 
предпосылок тех самых дискуссий 1990-х годов, с кото-
рых мы начали. Бибихин вполне оговаривает эти пред-
посылки, показывая, как появляется идея эстетического 
созерцания прошлого (у Лосева), и соответствующий 
подбор жанров, и как возможно говорить о моральном 
провале Брюсова и с позиций проповеди, и позиций 
аскезы, – при этом различая эти позиции. 

Таким образом, взаимное место Гаспарова и 
Бибихина как интеллектуалов можно уточнить. Это не 
выразители какого-то движения и не представители 
личной позиции внутри круга. Это те, кто впервые в 
нерегулярных выступлениях оговорил предпосылки 
дискуссий, кто стал относиться к формам пережива-
ния времени отстраненно, а не пылко или утопично. 
Но чтобы это было не просто отношением, а настоящей 
оговоркой, как надо говорить об эпохе или поколении, 
потребовались не отдельные заявления Гаспарова и 
Бибихина, но их скрытый диалог. 
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CHIAROSCURO IN THE POETICS OF R.I. ROZHDESTVENSKY

В статье исследуется такая межсемиотическая корреляция между живописью и литературой, как ис-
пользование техники кьяроскуро; рассматриваются функции кьяроскуро в творчестве поэта-шестидесятника 
Р.И. Рождественского; проводится анализ метафорических значений выявленных светономинаций. 
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The article touches upon the use of chiaroscuro technique as intersemiotic correlation between painting and litera-
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В эпоху глобализации, интеграции, цифровизации – 
явлений, инициировавших агрегирование различных 
медиа, жанров и стилей в архитектонике произведений 
искусства, культурных артефактов, литературных тек-
стов, актуальность приобретает исследование обнару-
живаемых между ними межсемиотических корреляций 
и интермедиальных ссылок. 

Медиальное рассматривается как особый формат пе-
редачи информации, а медиальность как «привязанность 
смысловыражения к определенному формату» [6, с. 8].

Исследователи анализируют многообразные меди-
альные форматы, их пересечение и интеграцию. В раз-
личных интерпретациях их взаимопроникновение 
получает разные наименования: интермедиальность, 
мульти- и плюримедиальность, кроссмедиальность, 
трансмедиальность, ремедиация, медиасинтез, гибриди-
зация и мультимодальность [см. 14]. М.В. Загидуллина 
оперирует термином панмедиатизация, понимая под ним  
тиражирование контента для «неопределенного адреса-
та» с помощью цифрового протокола. Исследователь 
утверждает, что развитие технологий способствует мо-
дификации всех элементов процесса коммуникации: не-
посредственных участников, каналов связи и природы 
самого искусства [1, с. 61–62]. В.Е. Чернявская вводит 
понятие интердискурсивности – диалога дискурсов, т.е. 
определенного сходства тем, сюжетов, мотивов в произ-
ведениях разных авторов [6, с. 12].

Г. Риппл называет одной из причин, по которой не-
возможно разработать одно определение интермеди-
альности, тот факт, что этот феномен стал ключевой 
концепцией во многих дисциплинах – литературе, куль-
туре, театроведении, истории искусств, музыковедении, 
философии, социологии, киноиндустрии, медиа и ис-
следовании комиксов [14, с. 1].

Согласно теории И.О. Раевски медиальные форматы 
могут 1) сочетаться: опера, кино, театр, перформансы, 
иллюстрированные рукописи, комиксы, компьютерные 
инсталляции и т. д.; 2) трансформироваться в другие ме-
диальные форматы: экранизации, новеллизации и пр.; 
3) включать интермедиальные ссылки: например, в ли-
тературном тексте на музыкальное произведение; ими-
тировать и использовать кинематографические приемы: 
крупный план, монтажные переходы; экфрасис [13, 
с.  51–52].

В диссертационном исследовании А.Г. Сидоровой 
фигурируют два типа интермедиальных интерферен-
ций: трансфигурация (инкорпорация в литературный 
текст образов и мотивов других видов художественного 
нарратива) и транспозиция (структурные корреляции) 
[5, с. 23].

В центре внимания ученых стоит вопрос: можно 
ли говорить о существовании между художественны-
ми медиа отчетливо выраженных границ? Л. Эллестрём 
настаивает на том, что все медиа скорее пересекают-
ся, чем граничат друг с другом [8, с. 4], а у Ф. Чаппл и 
Ч. Каттенбельта интермедиальность ассоциируется с раз-
мыванием общих границ [7, с. 11]. Э. Паунд придержи-
вается мнения, что медиа имеют четкие границы [11], 
а Г. Риппл отмечает гибкость и постоянную изменчи-
вость позиций и границ художественных форм [14, с. 5]. 

На наш взгляд, коммуникативное пространство 
имеет интегративную сущность, что ближе к синтетиз-
му, чем к интермедиальности или кроссмедиальности. 
Имеющиеся у разных видов искусства коммуникаци-
онные средства развиваются параллельно, поэтому не-
удивительно, что между ними наблюдается некоторое 
сходство. Это свидетельствует об их принадлежности 
к единой семиосфере, наличии между ними глубин-
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ной связи, происхождении из одного первоисточника. 
Любое искусство рассчитано на воображение реци-
пиента. Прочитанный текст, увиденное изображение, 
услышанная последовательность звуков, которые он 
воспроизводит в памяти или другом формате, могут в 
значительной степени отличаться от оригинала и интер-
претироваться с позиций его мировосприятия и миропо-
нимания. Следует признать, что из-за различия в наборе 
средств коммуникации изображение, предъявляемое на 
холсте, и текст, содержащий тщательную вербальную 
«прорисовку» этого изображения, представляют собой 
два разных произведения искусства. 

В поле зрения ученых попадают различные ху-
дожественные медиа. Так, А. Петё рассматривает 
кино как искусство, инкорпорирующее в себе формы 
остальных видов искусства, инициирующее их слия-
ние и диалог [12, с. xiii]; в фокусе изучения Ф. Чаппл 
и Ч. Каттенбельта находятся гибридные театральные 
представления [7]. Достаточно много исследований по-
священы экфрасису – литературному тексту, в котором 
визуальный нарратив превращается в вербальный [см., 
например, 9]. М. Кригер называет это явление «рисова-
нием словом» или «словесной живописью» (word-paint-
ing), а результат – вербальным изображением (verbal 
icon). Исследователь различает естественные знаки 
(natural signs), призванные наиболее натурально транс-
лировать изображение видимого объекта, и произволь-
ные знаки (arbitrary signs), передающие изображение 
видимого объекта опосредованно [10].

Ученые подчеркивают разницу в восприятии одно-
го и того же изображения поэтом и художником, отмечая 
достаточную бедность и неопределенность словесной 
цветовой гаммы, а также способность художника раз-
личать гораздо больше цветов и оттенков. Средства 
коммуникации поэта не позволяют ему отразить во всей 
полноте то, что может выразить красками художник [11, 
с. 36–37]. 

В этой связи необходимо заметить, что если по срав-
нению с потенциалом художника ресурсы поэта ограни-
чены, то инструментарий художника, в свою очередь, не 
идет ни в какое сравнение с колористической экспрес-
сивностью природы. 

В основе всего лежит свет. Оптические свойства 
света – преломление, отражение, поглощение, рассеива-
ние – позволяют живым существам различать видимые 
объекты. Свет воздействует на сетчатку глаза, вызывая 
цветовые ощущения.

В живописи существует техника, основанная на 
контрастной игре света и тени. Она зародилась в кру-
гу итальянских мастеров, заключалась в применении 
белил и туши на покрытой темным грунтом бумаге и 
получила название кьяроскуро (от ит. chiaroscuro – све-
тотень). Различают «гравюру кьяроскуро» и «рисунок 
кьяроскуро» – первый вид представляет собой цветную 
ксилографию, напечатанную разными блоками, а вто-
рой исполняется на цветной бумаге, причем для изобра-
жения света используется белая тушь, а тьмы – чернила 
[2]. Светотень используется для акцента на определен-

ном образе или его детали, придания ему объемности, 
усиления четкости формы и глубины цвета.

Вербальное кьяроскуро обладает еще более широ-
кими возможностями. Нанося на умозрительный грунт 
один вербальный мазок за другим, автор поэтического 
произведения не только воспроизводит семиотические 
коды живописи. Нередко прием светотени приобрета-
ет метафорический/символический характер. Техника 
кьяроскуро неотделима от другого приема живописи – 
перспективы, обеспечивающей соблюдение простран-
ственных отношений. 

Цель настоящего исследования: проанализи-
ровать еще не изученный аспект творчества поэта-
шестидесятника Роберта Ивановича Рождественского 
– функции кьяроскуро и способы его языковой репре-
зентации в произведениях поэта.

В поэтике Р.И. Рождественского кьяроскуро обна-
руживает широкий диапазон смыслов. В стихотворении 
«Утро» описывается противостояние двух правд – света 
и тьмы. Свет борется не только с тьмой физической, но 
и с тьмой нравственной. Темнота скрывает моральную 
нечистоплотность, муки совести, грязь, «искаженные 
лица врагов». По мнению автора, настало время все это 
увидеть и искоренить.

 «Песня о белом облаке» – это прощание с моло-
достью и мольба поэта о том, чтобы белое облако, вы-
ступающее метафорой юности, первой любви, «самой 
светлой» мечты, не превратилось в «черную тучу», 
«мглу плакучую». 

Контраст белого и черного, метафорические зна-
чения которых меняются местами, отражен в стихот-
ворении «Голос африканского поэта». Для героя этого 
произведения «дьявол – белый», а «черный – бог Исус 
Христос». Цветопись белая ворона – «черный в ва-
ших пестрых городах»  добавляет в антитезу белое/
черное третий элемент – пестрые города, отрицающий 
предыдущие.

Творчеству литовского советского графика Стасиса 
Красаускаса, создавшего иллюстрации к поэме 
Р.И. Рождественского «Реквием», также было свойствен-
но классическое кьяроскуро – белые линии на черном 
фоне. В посвященном Красаускасу стихотворении поэт 
пытается воспроизвести эту технику, противопоставляя 
большие, хмурые окна больницы, в которой умирает 
его друг, и трагический ответ, высвечивающийся в них.

Однако в поэтике Р.И. Рождественского свет и тьма 
не только поляризуются, но и представляют собой еди-
ное целое, невозможное друг без друга. Так, природные 
антиподы туча и облако сотканы из одного материала: 
туча «лепит» себя из «призрачного света» и «сумереч-
ной тени» («Перед грозой»), а над созданием облаков 
«потрудились солнечный разлив и тьма кромешная» 
(«Облака»). 

Философия творчества Р.И. Рождественского за-
ключается в мысли о сосуществовании светлого и тем-
ного, а также о том, что жизнь человека расчерчена на 
полосы, которые сменяют друг друга как день и ночь, 
добро и зло («И каждому – поочередно – то солнечно, 
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то темно» [4, с. 521]). Проживая жизнь, человек должен 
познать свет и тьму («Человек родился», «Ксении»). 

Палитра вербального воплощения явления света в 
поэзии Р.И. Рождественского многообразна. Помимо 
лексем светить, мерцать, сиять, светлеть поэт ис-
пользует репрезентанты разливаться, прошивать, 
пронизывать, хлестать. Метафорой восхода солнца 
становится употребление лексемы восходить в сочета-
нии «восходят желтые тигриные глаза»; «всходил в зе-
нит» поднятый над снежной пустыней советский флаг. 
Особое уважение и почтение транслируются в ласко-
вом поэтическом обращении свет-Федосова к народной 
сказительнице И.А. Федосовой («На Юсовой горе»). 

Насыщена светономинациями пейзажная лири-
ка Р.И. Рождественского. «Глыбы света» нависают в 
стихотворении о курортном литовском поселке Нида; 
красноватым светом озаряют мир дюны в произведе-
нии «Невероятное спасибо, дюны!»; «свет сквозной» 
и «отсвет покоя» исходят от берез. Энергией и светом 
проникнуто начало дня в стихотворении «Быть челове-
ком!». Свет выступает в качестве границы между небом 
и землей, разъединяет их, ведя за собой утро («На фе-
стивале поэзии»).

Урбанистический пейзаж тоже не обделен светом. 
В стихотворении «Нью-Йорк сверху» город предстает 
в «желтом нимбе» огней, для которых поэт находит та-
кие метафоры, как «тлеющие угли небывалого костра», 
«цветастый жар», из которого восходит «масса света», 
способная покачнуть самолет. 

У Р.И. Рождественского не встречается экфрасис 
как детальная прорисовка пейзажа или какого-то объ-
екта. Его описания похожи, скорее, на эскиз или скетч. 
Примером могут служить стихотворения «Не доста-
вая до поручня…» и «Песок размахнулся надменно и 
голо…», в которых читатель видит только набросок, 
замысел картины, но не саму картину. Поэт оставляет 
реципиенту возможность дорисовать и раскрасить изо-
бражение. Эскизность его творений проявляется и в 
синтаксическом оформлении: использовании коротких 
предложений – аналога легкого мазка кистью. 

Социально-политический аспект в значении лексе-
мы «свет» прослеживается в стихотворении «Подъем 
флага». Флаг освещает лица первопроходцев, его пред-
назначение – высвечивать «шкурников и трусов». В  по-
эме «Посвящение» в длинном списке незаменимых 
вещей Р.И. Рождественский упоминает и «отсветы фла-
га». Необходимо отметить, что в творчестве поэта ана-
логия между солнцем, рассветом и флагом проводится 
неоднократно (ср. «Надо мною рассвет, будто знамя» [4, 
с. 1042]).

Шестидесятники творили в период великих стро-
ек. В едином ключе написаны поэма Е.А. Евтушенко 
«Братская ГЭС» и стихотворение Р.И. Рождественского 
«Зея», повествующее о строительстве Зейской ГЭС. 
Поэт уверен, что на ее свет повернутся «все подсолнухи 
шара земного» [4, с. 511]. 

Как мы уже упоминали в [3], одна из централь-
ных тем в творчестве Р.И. Рождественского – Великая 

Отечественная война и память о павших на этой вой-
не. С позиций языковой репрезентации феномена све-
та война ассоциируется у поэта с «белесым пожаром 
вместо света» («Письмо в XXX век»). Вечный огонь у 
Р.И. Рождественского в родстве с рассветом и зарей, от 
него «теплеет и светлеет Земля», а салют Победы – это 
«светлые слезы», которые текут «по щекам Земли».

В поэтике Р.И. Рождественского свет источают как 
материальные объекты: солнце, земля, звезды, реки, об-
лака, березы, флаги, слезы, свежий хлеб, так и абстракт-
ные феномены: нежность, память, любовь, минуты. 

Солнце представляет особую важность для 
Р.И.  Рождественского. Многочисленные оды солнцу 
поет он в стихах, написанных от лица поклонявшихся 
светилу инков. Он называет солнце «непобедимым бо-
гом» в отличие от «темных, как мгла, хмурых», мрачных 
идолов. Поэт-инка молится «ласковому пламени», «со-
ломенным, пронзительным лучам», «крутым светлым 
столбам», призывает солнце грянуть, сиять, жить. 
«Именем солнца» клянется молодое поколение павшим 
за Родину допеть и достроить то, что не доделали они 
(«Реквием»). Поэт называет себя «сыном веры в солн-
це». Тем не менее он показывает и оборотную сторону 
солнца. В стихотворении «Засуха» оно «жестокое, сви-
репое», его свет подобен тьме – «Так светит солнце, что 
в глазах темно» [4, с. 129].  

Будучи поэтом-песенником Р.И. Рождественский с 
любовью пишет о музыке и песне, наделяя их светом. 
В стихотворении «Встреча друзей» песня подобна заре, 
которая «наполняется светом»; «светла и величава» пес-
ня о Родине; светится «Интернационал» в устах комис-
сара в «Балладе о бессмертии», а музыка Яна Сибелиуса 
соткана из «света и снега».

Любовь к женщине для поэта пронизана ослепи-
тельным светом. В стихотворении «Чудо» любовь – 
это пожар, который полыхает, заставляя застывшую в 
зимней спячке природу ожить вне расписания. Любовь 
изливает такой свет, «что мельчайший шрифт читался 
наверняка…» [4, с. 573]. Сияющие на стене слова «Элка, 
я люблю тебя!» («Надпись») находят в душе поэта ме-
тафорический отклик – сполох, вулкан Этна – вот све-
тономинации, которые он присваивает этому чувству. 
В представлении Р.И. Рождественского женщина сама 
по себе «излучает высокий свет», «светло смеется в го-
стях», в ней перемежаются грусть, задумчивость и свет, 
торжественность («Ожидание (Монолог женщины)»).

Свет в поэзии Р.И. Рождественского не только вы-
свечивает значимые вещи, но, если необходимо, он гас-
нет, уступая место чему-то более важному на тот момент. 
В стихотворении «Песня» отсутствие света позволяет 
сконцентрироваться на голосе певца, а в стихотворении 
«Сон» свет выключается, чтобы можно было уснуть.

Темнота/тьма у поэта отождествляется прежде все-
го со смертью. Он называет ее «главной темнотой», 
«наползающей тьмой». Из тьмы небытия смотрят и го-
ворят с ныне живущими мертвые, отдавшие свои жизни 
за Отечество. Любопытно, что эпитет ослепительный 
употребляется с противоположными по своему значе-
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нию лексемами свет и тьма. И в том, и в другом слу-
чаях ключевой становится сема внезапности – резкой 
смены тьмы на яркий свет или света на непроглядную 
тьму. Светономинация темный характеризует негатив-
ный аспект какого-то явления: темные дела, темная 
беда. В темном углу живут сплетни. Метафора тем-
ный ветер означает беду. Темнота крадется, заползает, 
отпрыгивает.

В творчестве Р.И. Рождественского тьма – это также 
символ невежества, из которого люди не выбрались бы, 
если бы были бессмертны.

Поэзия Р.И. Рождественского светлая в буквальном 
и метафорическом смыслах. Она проникнута солнцем, 
верой в по-настоящему светлое будущее. Все фунда-
ментальные ценности вписываются в полотно поэтиче-
ского текста исключительно светлыми мазками. А тени 
лишь усиливают ощущение света. Характерный для 
творчества Р.И. Рождественского цветовой минимализм 
отражает нравственный максимализм поэта. Он имеет 
четкое представление о том, что такое свет и что такое 
тьма, и в духе времени вербализует свое понимание кья-
роскуро жизни.
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БЫВШИЕ ЛЮДИ  В ТВОРЧЕСТВЕ М. ГОРЬКОГО И Л. АНДРЕЕВА

“FORMER PEOPLE” IN M. GORKY AND L. ANDREYEV’S WORKS

Тема «бывших людей» возникает в раннем творчестве и М. Горького, и Л. Андреева, и в подходе к ней у 
писателей-современников есть как сходство, так и отличие. М. Горький, который отрочество и юность про-
вел «в людях», видит достоинства и недостатки «бывших людей». Для Л. Андреева «бывшие люди» – жертвы 
социального неравенства, и они заслуживают только сочувствия и сострадания.

Ключевые слова: М. Горький, Л. Андреев, бывшие люди, рассказ, биография, сходство, полемика, герой, кон-
траст, пейзаж.

“Former people” theme appears in early works of M. Gorky and L. Andreyev and in their approach there are simi-
larities and differences. M. Gorky, who spent his youth “in people”, saw their virtues and shortcomings. For L. Andreyev 
“former people” are victims of social inequality and deserve only compassion.

Keywords: M. Gorky, L. Andreyev, “former people”, short story, biography, similarity, polemics, hero, contrast, 
landscape.
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К проблеме «Горький-Андреев» не раз обраща-
лись исследователи. Существенный вклад в разработ-
ку проблемы внесло издание 72 тома «Литературного 
наследства» [5], вступительная статья к нему 
К.Д. Муратовой. Личные взаимоотношения писате-
лей и их перекличка в творчестве интересовали как со-
временников Л. Андреева – М. Горького (А. Блока, 
А. Белого, М. Волошина, В. Буренина, В. Воровского, 
А. Луначарского), так и исследователей более позднего 
времени: (В.И. Беззубова, Ю.В. Бабичеву, Л.А. Иезуитову, 
Л.А. Колобаеву, Л.А. Смирнову, В.А. Мескина и многих 
других). «Они несоединимы, но и немыслимы один без 
другого» – так назвала главу об Андрееве – Горьком в 
своей книге «Творчество Леонида Андреева и эпоха мо-
дерна» Г.Н. Боева, она же говорит о «скрытой полеми-
ке с Горьким» [3, с. 357], которую на протяжении всей 
творческой жизни вел Андреев. На наш взгляд, полеми-
ческая составляющая есть и в заявленной нами теме.

Тема «бывших людей» возникает в раннем творче-
стве и Горького, и Андреева, и в подходе к ней у них есть 
как сходство, так и отличие. Сходство состоит в том, что 
Горький, как и Андреев, в художественной форме пере-
дает факты собственной жизни, а отличие проистекает 
из того, что судьбы их, особенно на раннем этапе жизни, 
во многом различны.

Андреев родился в благополучной, с хорошим до-
статком семье (по крайней мере, достаток был да 1887 
года – до смерти отца семейства), успешно окончил 
Орловскую мужскую классическую гимназию, затем 
юридический факультет Московского университета, по-

сле окончания университета неплохо кормила журна-
листика, хотя он и называл ее «поденщиной». Первая 
же книга рассказов (1901) сделала его известным 
писателем.

Биография Горького широко известна: отца потерял 
в трехлетнем возрасте, мать умерла в 1877 году, когда 
мальчику было 9 лет, но еще до смерти матери он был 
отдан в дом деда, владельца красильной мастерской в 
Нижнем Новгороде. Краткое обучение в приходской 
школе и в слободском реальном училище не давало пра-
ва поступления в университет, поэтому «школой» стала 
жизнь «в людях». Андреев в молодости видел жизнь из 
окна уютного домика на 2-й Пушкарной улице в Орле – 
Горький странствовал, сменил массу профессий, узнал, 
что такое голод, тяжкий труд, людская неблагодарность.

Хотя есть и «схождение» биографий писателей-
современников. Как и Андреев, Горький занимался 
журналистской деятельностью, писал статьи, фельето-
ны, очерки для «Самарской газеты» (Андреев работал в 
газете «Курьер»), а с 1897 г. сотрудничал с журналами 
«Русская мысль», «Новое слово», другими изданиями. 
Оба в юности были психически неуравновешенными 
подростками, что проявилось в склонности к самоубий-
ству (у Андреева этот факт его биографии нашел худо-
жественное воплощение в рассказе «Весной», в пьесе 
«Младость», у Горького – в повести «Мои универси-
теты»). Оба быстро «пошли в гору», стали известны: 
у Горького в 1898 году вышло 2 тома произведений, у 
Андреева, при активном участии Горького, в 1901 году – 
книга рассказов.

УДК 823 UDC 823
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Герои ранних рассказов Горького обладают сход-
ными качествами. Многие из них когда-то имели при-
личную жизнь, профессию, считали себя членами 
общества, теперь же они – «бывшие люди»: сквер-
но ругаются, пьют водку, воруют. Такими их делает 
жизнь. Емельян Пиляй, герой одноименного рассказа, 
настолько обозлен на жизнь, что готов «клюкнуть де-
нежного человека по башке». Случайная встреча с де-
вочкой, которая хотела утопиться, помогает раскрыться 
в Емельяне, казалось бы, немыслимым для него каче-
ствам – доброте и жалости. И сразу вспоминается рас-
сказ Андреева «Что  видела галка», в котором готовые к 
разбою и убийству люди под влиянием речей священни-
ка осознают свой грех и раскаиваются.

«Иди ты, брат, на соль!» – с этой фразы начинают-
ся несколько рассказов Горького. «Идти на соль» – это 
и спасение (не подохнешь с голоду), и погибель («дело 
каторжное», «отчаянное дело»). Глубже понять трагизм 
жизни помогает пейзаж. Контраст удушающей жары 
– и «волн Кубани» (тот же контраст помогает раскры-
тию трагических судеб героев рассказа «Дед Архип и 
Ленька»); степи по обе стороны реки – как противопо-
ставление рабства и свободы, зла и добра. У Андреева 
жара также сопутствует трагедиям: в жаркий июльский 
полдень тонет «худенький, черненький мальчик Вася», 
сын Василия Фивейского; жарким летом трагически 
гибнут попадья и Семен Мосягин («Жизнь Василия 
Фивейского»), и эти события ломают судьбы других 
людей.

Рассказы «Мой спутник» и «Челкаш» написаны в 
1894 году и близки по стилистике. Горький суров и бес-
компромиссен в отношении к своим героям. Встреча 
героя рассказа с князем Шакро Птадзе происходит в га-
вани, как и встреча Челкаша с Гаврилой; и «сутолока 
порта» – свист пароходов и локомотивов, звон цепей, 
крики рабочих – способствует тому, что человек ощу-
щает себя жалким и беспомощным в этом водовороте 
портовой жизни.

В повести «Горемыка Павел» рассказывается о 
судьбе человека, которого «ткнули под забор» родители 
– «очень скромные люди» [4, Т.1, с. 192] – и фактиче-
ски обрекли на «житие под забором». С горькой иро-
нией называя «младенца Павла» «истым фаталистом», 
рассказчик, тем не менее, подтверждает фатальную 
неизбежность тех несчастий, которые выпали на долю 
Павла, начиная с рождения и кончая приговором – две-
надцать лет каторги за убийство любовницы.

На наш взгляд, нечто «горьковское» есть в геро-
ях ранних рассказов Андреева. Так, будочник Арефий 
Гиблый, проникшийся сочувствием к «младенцу 
Павлу» и усыновивший мальчика, представлен Горьким 
«человеком мрачным, сутулым, любителем одиноче-
ства… и страшным ненавистником многословия» [4, 
Т.1, с. 194], и эти качества сближают его с «городовым 
бляха № 20» Иваном Акиндиновичем Бергамотовым из 
рассказа Андреева «Баргамот и Гараська». «Высокий, 
толстый, сильный, громогласный» герой Андреева на-
поминает «мастодонта или одного из тех милых, но по-

гибший созданий», которые давно покинули землю [1, 
Т.1, с. 43].

Один из любимых художественных приемов ранне-
го Горького – прием контраста. Герой-повествователь 
в рассказе «Мой спутник», добрый, бескорыстный, ис-
кренне желает помочь случайному попутчику; он даже 
способен вынести унизительное помыкание со стороны 
своего спутника. Князь Шакро, напротив, грубый, бес-
церемонный, ленивый, кичащийся знатностью и богат-
ством, о которых он постоянно напоминает попутчику. 
Его вполне устраивает «захват чужой личности» – воз-
можность жить за счет другого человека. У него своя 
философия, согласно которой он – представитель знат-
ного кавказского рода – может и должен пользоваться 
всеми благами жизни. В итоге, все его обещания «на-
градить» спутника в Тифлисе, где у него «все есть», 
оказываются ложью. «Он научил меня многому, чего не 
найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами» 
[4, Т.1, с. 149] – признается герой рассказа.

Венчает тему «бывших людей» в творчестве 
М. Горького пьеса «На дне», в которой весь пласт этой 
части русского мира представлен в широком многооб-
разии. Это и вчерашний рабочий Клещ, который на-
деется на возвращение в профессию, и мечтающий о 
спокойной семейной жизни потомственный вор Пепел, 
и романтически настроенная проститутка Настя, и на-
вевающий «человечеству сон золотой» странник Лука, и 
избравший бродяжничество способом протеста Сатин.

Героями ранее упомянутого рассказа «Баргамот и 
Гараська» Л. Андреева, напечатанного в московской га-
зете «Курьер» и обратившего на начинающего писате-
ля внимание современников, М. Горького в том числе, 
становятся «обитатели одной из окраинных улиц горо-
да Орла… – пушкари, «проломленные головы», жите-
ли Пушкарной улицы. Кстати, сейчас это не окраина, 
а почти центр города, и хотя улица Вторая Пушкарная 
еще сохраняет некоторый «андреевский» колорит (на 
ней находится дом-музей Л.Н. Андреева), вокруг по-
степенно вырастают многоэтажные дома. В рассказе 
упоминается «угол Пушкарной и 3-й Посадской улиц», 
где стоял на посту Иван Акиндинович Бергамотов. 
«У Михаила Архангела звонили?» [1, Т.1, с. 48] – спра-
шивает Гараська Баргамота. Имеется в виду церковь, в 
которой крестили самого Леонида Андреева.

Герой рассказа «Алеша-дурачок» – одиннадца-
тилетний мальчик, в котором узнаваем сам Андреев. 
Определив жанр произведения как «очерк», Андреев хо-
чет подчеркнуть его документальность. С тонкой ирони-
ей, в принципе характерной для ранней прозы Андреева, 
лирический герой описывает свое громоздкое одеяние, 
сравнивает себя с путешественником, «придавленным 
обвалом в Альпийских горах». «Дом наш находился на 
окраине города О. по Пушкарной улице» [1, Т.1, с. 70] – 
сообщает «Мелит Николаевич» (так называет его в доме 
прислуга, для которой имя «Леонид» слишком сложно 
в произношении). В первый раз увидев несчастного 
Алешу («заметил чьи-то грязные ноги, попиравшие чи-
стые каменные ступени парадного крыльца»), мальчик, 
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«влюбился в него», и эта любовь – не что иное, как со-
страдание, интуитивное осознание несправедливости 
мира, который делит людей на сытых, благополучных 
и обездоленных, несчастных. «Детское сердце, еще не 
уставшее любить и сострадать», противопоставлено в 
рассказе очерствевшим сердцам взрослых, способных 
поддаться на уговоры и один раз совершить доброе дело 
(мать дала Алеше рубль, а отец позволил ему остаться 
на кухне), но не проникнуться состраданием и любо-
вью, на которые способен маленький герой.

В рассказе «Из жизни штабс-капитана Каблукова» 
в «мерзком городишке», в котором прозябает штабс-
капитан, также узнаваем Орел. «В деревне Собакиной» 
бедствуют родственники денщика Кукушкина, ради ко-
торых он идет на воровство. Деревня Собакино также 
находится в Орловской губернии. Название происходит 
от фамилии владельцев – Московских и Орловских дво-
рян Собакиных. Позже деревня переименована в село 
Архангельское, название которому дано по названию 
церкви, служившей приходом для жителей окрестных 
деревень, в том числе сельца Горохово, уроженцем ко-

торого был Н.С. Лесков. В 1831 году будущего автора 
«Очарованного странника» и других гениальных произ-
ведений крестили «в селе Горохово, оно же Собакино 
Орловского уезда и губернии» [см. 2, Ашихмина]. 
Современное название села – Володарское; в честь ре-
волюционера В. Володарского.

Таким образом, Горький, сам какое-то время при-
надлежавший к разряду «бывших людей», знавший их 
жизнь не со стороны, видевший их достоинства и не-
достатки, в подходе к созданию этих образов старает-
ся быть максимально объективным: он сочувствует их 
несостоявшимся судьбам, но долю вины возлагает и на 
них самих. Прообразами героев Андреева были реаль-
ные люди, жизнь которых он наблюдал из «красиво-
го», «богатого» дома (рассказ «У окна»), искренне им 
сочувствовал, но не был их товарищем по несчастью. 
Андреевские «бывшие люди» заслуживают только со-
чувствия: они жертвы социального неравенства, и изме-
нить их жизнь могут только серьезные общественные 
преобразования.
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В статье предпринята попытка соотнесения философской сказки С.Г. Козлова с основными положения-
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Творчество отечественного писателя Сергея 
Григорьевича Козлова (1939–2010) являет собой яр-
кий пример гармоничного сочетания глубины и непо-
средственности. Его сказки, казалось бы, рассчитанные 
на детскую аудиторию, при всей кажущейся простоте 
явно выходят за пределы литературы для (до)школь-
ников. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
для немногочисленных исследователей наследия этого 
писателя уже стало общим местом отнесение историй 
о Ёжике и Медвежонке к жанру философской сказки, 
наряду с произведениями А.А. Иванова, Г.Б. Остера, 
Г.М. Цыферова. А исследователь современной фило-
софской сказки А.В. Тихомирова склонна рассматри-
вать козловский цикл о Ёжике и Медвежонке в качестве 
образца для изучения основных жанровых черт, среди 
которых проникновенный лиризм, ярко выраженная 
ирония, особые отношения персонажей с природой, 
ключевая роль диалога в композиции и яркий образ дет-
ства [11, 12, 13]. Вместе с тем, мы вынуждены конста-
тировать, что при обращении к творчеству С.Г. Козлова 
акцент часто смещается в сторону педагогических эф-
фектов от чтения его сказок детьми и для детей [3, 16, 
17, 18], в то время как целостного и последовательного 
исследования сказочной вселенной писателя в качестве 
философского феномена не было и нет в настоящий 
момент, хотя для этого есть все основания. По наше-

му мнению, одним из наиболее эффективных способов 
решения этой задачи могло бы стать сравнительное ис-
следование, соотнесение с некоторыми философскими 
традициями. Наша статья представляет собой попытку 
такого соотнесения. В данном случае в роли объектов 
для сравнения выступят религиозно-философские тече-
ния даосизм и дзэн-буддизм, по-видимому, оказавшие 
определённое влияние на содержание и общую атмос-
феру сказок российского автора.

Нельзя сказать, чтобы ранее в принципе не пред-
принималось попыток соотнесения сказочного цикла о 
Ёжике и Медвежонке с восточными философскими тра-
дициями, однако эти сопоставления, в первую очередь, 
связаны с легендарным мультфильмом «Ёжик в тумане» 
Юрия Норштейна. Примечательно, что сам Норштейн в 
книге «Снег на траве» признается в своей любви к лич-
ности и произведениям Мацуо Басё, а также в интересе 
к дзэн-буддизму в целом [7, с. 227, 240, 243], в связи с 
чем вполне оправданно допущение о влиянии послед-
них на творчество мультипликатора. При этом фигура 
автора литературного первоисточника фактически вы-
носится за скобки, а его сказка оказывается всего лишь 
исходным материалом, ставшим основой для создания 
мультипликационного шедевра. 

Сам писатель-сказочник Сергей Козлов был явно 
неравнодушен к ориентальной тематике, а в его цикле 
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о неразлучных друзьях Ёжике и Медвежонке нередко 
можно встретить прямые обращения к ней. Чего сто-
ит, к примеру, завязка миниатюры «В гостях у собаки»: 
«Однажды Ёжику приснилось, что они с Медвежонком 
попали в Китай и китайский Ёжик с китайским 
Медвежонком пригласили их в гости к китайской 
Собаке» [4, с. 19]. В сказке «Великий китайский поэт» 
герои активно обсуждают китайскую культуру, а в конце 
делается внезапный, но очень важный для понимания 
авторского замысла вывод: «А Ёжику с Медвежонком 
вдруг стало грустно-грустно, оттого что у них в лесу 
нет ни одного великого поэта, который бы всё как есть 
написал и про дождь, который, как цапля, ходит по 
тростниковой крыше, и про печёную картошку с хру-
стящей корочкой, от которой, когда её разломишь, 
идёт золотой дымок» [4, с. 23]. 

Согласно её сюжету, в гости к Ёжику и Медвежонку 
приходит некий Кот с банджо на плече и «странным» 
именем Басё (явная отсылка к японскому поэту XVII 
века Мацуо Басё), поющий загадочные и очень при-
тягательные для слушателей куплеты. Эти короткие 
трёхстрочные песенки весьма напоминают знаменитые 
японские хокку, которые являются наиболее точным во-
площением созерцательно-гармонической философии 
дзэн в искусстве.

Из-за отсутствия специальных исследований, по-
священных биографии Козлова, весьма проблематично 
выносить суждения о его отношении к философским 
традициям Востока и о том, насколько сам писатель был 
увлечен ими. Мы предлагаем посмотреть на сказочную 
вселенную С.Г. Козлова в сравнительной перспективе. 
Мы не утверждаем, что встречающиеся в его текстах 
переклички с идеями и образами восточных философ-
ских традиций являются результатом прямого заимство-
вания и адаптации на российской почве китайской или 
японской экзотики, хотя этот вариант исключать нельзя. 
Речь пойдет вовсе не о генетической связи, а, скорее, 
об идейных перекличках и типологическом сходстве: 
восточная философская традиция выступает в нашем 
случае в роли зеркала или камертона, которые позво-
лят оттенить1 особенности и выявить доминанты того 
мира, в котором живут и взаимодействуют персонажи 
российского сказочника. 

Прежде всего, оговоримся, что в нашем случае в 
роли систем восточной философии, с которыми предпо-
лагается соотнести сказочную философию С.Г. Козлова, 
выступят даосизм и дзэн-буддизм, находящиеся в род-
стве между собой и типологически сходные. В обоих 
случаях мы имеем дело с религиозно-философскими 
системами, соединившими собственно философию с 
религиозными идеями и практиками. В обоих случа-
ях основой духовной практики оказывается специфи-
ческий трансперсональный опыт, предполагающий 
гармонизацию отношений с миром и переживание еди-
нения с Абсолютом (первоосновой бытия), имеющим 
безличный характер и фактически совпадающим с при-
родой. Путь к этому состоянию лежит через изменение 
состояния сознания («просветление», сатори в япон-

ской традиции). В трактовке даосизма и дзэн-буддизма 
мы опирались на исследования Е.А. Торчинова [14, 15], 
Г.С. Померанца [8, 9, 10], Н.Н. Шацких [19], на первоис-
точник даосской (и, опосредованно, дзэн-буддистской) 
традиции – приписываемый Лао-цзы трактат «Дао дэ 
цзин» [1], а также на наиболее известный сборник дзэн-
ских коанов «Железная флейта» [2].    

Анализируя авторский стиль С.Г. Козлова на 
примере его сборника «Правда, мы будем всегда?», 
М.М. Коваленко и И.Г. Минералова определяют его как 
непрекращающуюся беседу-размышление, тем самым 
невольно отсылая читателя к «рефлексирующей» вос-
точной традиции. На протяжении всего повествования 
две, на первый взгляд, непохожие, но в действительно-
сти родственные и не умеющие существовать друг без 
друга души – мечтательный интеллигентный Ёжик и его 
добродушный, непоседливый приятель Медвежонок – 
размышляют о смысле жизни на фоне постоянно 
сменяющихся времён года, являющихся при этом не-
посредственным отражением их жизненного пути [3, 
с. 60]. Здесь, на наш взгляд, и выявляются некоторые 
черты вселенной Сергея Козлова, которые сближают её 
с даосской и дзэнской традициями: это, во-первых, осо-
бая роль диалога в композиции подавляющего большин-
ства его сказок и, во-вторых, функции пейзажа в тексте.

Диалог как жанр был и остаётся популярным в 
философии дзэн-буддизма. С XI в. отрывки из мондо, 
коаны, использовались учениками в качестве текстов 
для упражнений в медитации. Коан – это неразреши-
мый ребус, загадка без разгадки, которую ученики, тем 
не менее, обязаны решить, дабы постичь смысл учения 
дзэн [6, с. 259–260]. Вот, пожалуй, наиболее известный 
пример такой абсурдной загадки: «Вы висите над про-
пастью, зацепившись зубами за куст; в это время вас 
спрашивают: “В чём истина дзэн?” Что бы вы ска-
зали?..» [6, с. 260]. Для решения коана ученик должен 
осознать абсурдность своего «омраченного разума», и, 
соответственно, всего мира (а для этого нужно пере-
стать мыслить шаблонами) – и лишь тогда логика нело-
гичного откроется перед ним, и он почувствует прилив 
сатори [6, с. 261]. 

Для сказок Сергея Козлова так же весьма характерна 
диалоговая композиция. Так, большая часть миниатюры 
«Если меня совсем нет», по сути, представляет собой 
один непрерывный диалог. Ёжик фактически предлага-
ет Медвежонку разгадать своеобразный коан: предста-
вить себе его полное отсутствие в мире (т.е., по сути, 
он пытается заставить его признать наличие «великой 
пустоты»). Однако тот, следуя заветам истинной друж-
бы (и, одновременно, эгоистическому и ограниченному 
мировоззрению обывателя, не желающего заглядывать 
за пределы привычного, устоявшегося мирка), живет по 
принципу «если нет тебя, то нет и меня». Такая схема 
попросту не укладывается в рамки концепции абсолют-
ной пустоты, о которой говорит Ёжик, потому что для 
Медвежонка представить отсутствие друга – значит од-
новременно отрицать собственное «Я», чего он сделать 
никак не может – отсюда и абсурд диалога.
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Но чаще героям Козлова удается разгадать зага-
данные другом (и, одновременно, учителем) «коаны». 
Примером может служить сказка «Как оттенить тиши-
ну», в которой философия Ёжика, малопонятная для 
Медвежонка в начале, постепенно проясняется и уже 
полностью разделяется им ближе к концу:

«– Я очень люблю осенние пасмурные дни, – 
сказал Ёжик. – Солнышко тускло светит, и так 
туманно-туманно…

– Спокойно, – сказал Медвежонок.
– Ага. Будто все остановилось и стоит.
– Где? – спросил Медвежонок.
– Нет, вообще. Стоит и не двигается.
– Кто?
– Ну, как ты не понимаешь? Никто.
– Никто стоит и не двигается?
– Ага. Никто не двигается.
– А комары? Вон как летают! Пи-и!.. Пи-и!.. – 

И Медвежонок замахал лапами, показал, как летит ко-
мар» [4, с. 93].

Вступление демонстрирует, насколько чуждо для 
Медвежонка целостное восприятие мира как гармонич-
ного неделимого организма, охваченного «священной» 
тишиной и неподвижностью и не имеющего четких ко-
ординат и ориентиров в пространстве. Для него миро-
здание – это совокупность конкретных и уникальных, 
однако разрозненных объектов (он сам, Ёжик, лес, ко-
мары и т.д.), сумма которых не складывается в единую 
картину. Медвежонок не может смотреть одновремен-
но и на Ёжика, и на лес, т.к. царящий в его голове хаос 
затуманивает разум героя и мешает целостности его 
мировосприятия. Не помогают ни быстрый бег, ни пере-
движение большими прыжками. Лишь когда уставший 
«учитель» предлагает просто помолчать, на «ученика» 
(и, соответственно, на читателя) снисходит озарение, и 
он осознаёт – а точнее, чувствует – смысл концепции 
всеобщей гармонии через недеяние и тишину:

«– Стой! – крикнул Ёжик. – Слушай! Медвежонок 
замер.

– Слышишь, как тихо?
– Слышу.
– А если я крикну, то я криком о т т е н ю тишину.
– А-а-а!.. – закричал Медвежонок» [4, с. 94].
Сказка завершается внезапной и даже внешне неле-

пой, а потому абсолютно логичной для «абсурдного» мира 
дзэн-буддизма сценой, когда уже оба – и учитель, и ученик 
– «оттеняют тишину» Вселенной, по-детски непосред-
ственно шумя и радуясь жизни: «Так до самого вечера они 
бегали, прыгали, сигали с обрыва и орали во все горло, от-
теняя неподвижность и тишину осеннего леса» [4, с. 95].

Вообще, в подавляющем большинстве сказок 
Козлова именно Ёжик как наиболее созерцательный и 
чуткий ко всяким внешним изменениям герой стано-
вится своеобразным учителем жизни для своего до-
бродушного, но «шумного» друга Медвежонка. Однако 
в некоторых миниатюрах (см. сказки «Как Ёжик с 
Медвежонком меняли небо», «Вольный осенний ве-
тер», «Осенняя песня травы», «Красота») «учитель» и 

«ученик» фактически меняются ролями. Так, в сказке 
«Красота» Медвежонок фактически учит Ёжика состав-
лять букеты для чайной церемонии:

«– Пойдём наберем веточек, – сказал Медвежонок. 
– Голых ветвей. А на некоторых один или два листика. 
Знаешь, как красиво!

– А что с ними делать?
– Поставим в доме. Только немного, понимаешь? – 

сказал Медвежонок. – Если много – будут просто ку-
сты, а если чуть-чуть....

– Пойдем, согласился Ёжик» [5, с. 62].
В других же произведениях Козлова Ёжик и 

Медвежонок выступают на равных; тогда они оба 
либо оказываются в положении наивных «учеников», 
не понимающих законов мироздания («Как Ёжик с 
Медвежонком ловили осень»), либо сами ненавязчи-
во учат кого-то третьего уму-разуму. Так, в сказках 
«Лунная дорожка», «Разрешите с вами посумерничать» 
в роли «третьего» выступает Заяц, который, в свою оче-
редь и сам способен на время стать «мастером», что и 
происходит в миниатюре «Вольный осенний ветер». 
И это вовсе не сюжетный просчет писателя: в сказочной 
вселенной Сергея Козлова в принципе не существует 
однозначных, «плоских» персонажей: к примеру, «от-
рицательный» Волк – единственный, кто поддержал 
Ёжика в его «странном» намерении создать собствен-
ное маленькое море («Осенние корабли»), а «злове-
щий» Ворон оказывается верным другом одинокого 
Поросёнка, поддерживающим его даже после смерти 
(«Ворон-ворон»). Фактически, перед нами отрицание 
шаблонности, привычности и раз и навсегда установ-
ленного распределения ролей, которым и знаменит 
дзэн-буддизм с его абсурдными коанами и нестандарт-
ными методами преподавания.

Особую роль в повествовании С. Козлова всегда 
имеет пейзаж. Природа в его произведениях является 
нередко главным персонажем, независимым от непо-
средственных действующих лиц. Законы природы часто 
служат основным триггером для развития центрального 
сюжета и конфликта. 

В качестве иллюстративного примера возьмём за-
вязки двух сказок – «Когда ты прячешь солнце, мне 
грустно» и «Берегите погоду»:

А) «Над горой туман и розовато оранжевые от-
светы. Весь день лил дождь, потом перестал, выгляну-
ло солнце, зашло за гору, и вот теперь была такая гора.

Было очень красиво, так красиво, что Ёжик с 
Медвежонком просто глядели и ничего не говорили 
друг другу.

А гора все время менялась: оранжевое перемести-
лось влево, розовое – вправо, а голубое стало сизо синим 
и осталось вверху» [4, с. 103–104].

Б) «Шумели дожди, летели листья, птицы собира-
лись в стаи и улетали на юг, но, когда появлялось солн-
це, было так просторно и хорошо, что казалось, нет 
ничего на свете лучше этих последних золотых деньков.

– Бер-р-р-регите погоду! – каркнула Ворона <…>» 
[4, с. 13].
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Если рассматривать эти фрагменты в отрыве от 
остального сюжета, читатель всё равно получит полно-
ценные тексты: короткие, но вполне законченные по 
смыслу и крайне живописные природные зарисовки. 
Этот прием писатель вообще использует довольно ча-
сто (см. сказки «В холодном небе», «Гроза», «Ворон», 
«Если меня совсем нет», «Маленький тёплый дождь» и 
т.д.). Иными словами, не будь в этом мире главных геро-
ев с их проблемами, это, кажется, вовсе не помешало бы 
природе (и автору) создать свою собственную, ни на что 
не похожую сказку.

Эта особенность произведений Сергея Козлова от-
сылает нас к литературе (в частности, к поэтическому 
жанру хайку) и живописи дзэн, в которых природа яв-
ляется нерукотворным «великолепным образцом искус-
ства» [9, с. 71]. Ведь живопись дзэн должна запечатлеть 
миг абсолютной гармонии и истины, наиболее совер-
шенным образцом которых и является «равнодушная» 
природа; именно поэтому её изображения нередко напо-
минают иконы [9, с. 18, 78]. Среди наиболее популярных 
природных образов в дальневосточной живописи – ту-
ман (как извечный символ «неясного», «туманного» 
Дао)  [6, с. 270; 1, с. 13] и облака, нередко окутывающие 
собой безымянную деревеньку [9, с. 79]. Именно этим 
явлениям природы посвящены, с одной стороны, одно 
из наиболее популярных стихотворений Сергея Козлова 
«Облака, белогривые лошадки» (оно прозвучало в муль-
тфильме 1980 г. «Трям! Здравствуйте»), а с другой –са-
мая известная его сказка «Ёжик в тумане». 

В стихотворении «Облака, белогривые лошадки» 
отчетливо чувствуется глубокая тоска лирических ге-
роев – представителей земли – по утраченной связи с 
макрокосмом, небом. Яркие и сочные метафоры, где 
субъект и объект сравнения одновременно противопо-
ставлены друг другу (белое яблоко луны, красное яблоко 
заката, облака – белогривые лошадки, звезда-ромашка), 
отражают утраченную взаимосвязь двух миров. Земля 
в лице безымянных героев стихотворения стремится 
вернуться в небесное «лоно», прося зооморфные облака 
«прокатить» их в «заоблачную даль». Последние четы-
ре строки говорят о несбыточности мечты: прекрасную 
звезду хоть и удаётся приманить и даже сохранить у 
себя в руках, но не в её изначальной бессмертной ипо-
стаси, а лишь в качестве очередного отголоска – земной 
ромашки.

Сказка «Ёжик в тумане» – это, по сути, логическое 
завершение заявленной темы, «пошаговая инструкция» 
слияния человека с дао, по течению которого человек 
должен плыть всю свою жизнь [9, с. 30]. Миниатюра де-
лится на пять логических частей. 

Завязка демонстрирует идеальный образец мировой 
гармонии – природу, в которой каждый элемент одно-
временно и самодостаточен, и является неотъемлемой 
частью общей прекрасной картины:

«Тридцать комариков выбежали на поляну и заи-
грали на своих писклявых скрипках.

Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу.
“Ммм-у!..” – вздохнула корова за рекой. Залаяла со-

бака, и сорок лунных зайцев побежали по дорожке.
Над рекой поднялся туман, и грустная белая ло-

шадь утонула в нем по грудь, и теперь казалось – боль-
шая белая утка плывет в тумане и, отфыркиваясь, 
опускает в него голову» [5, с. 6].

Далее мы, наконец, видим главного героя, мечтаю-
щего слиться с этой идеальной средой в единое целое и 
для этого ныряющего в таинственный туман, который, 
как мы уже выяснили ранее, символизирует собой бес-
конечное и непознаваемое дао:

«Ёжик сидел на горке под сосной и смотрел на осве-
щенную лунным светом долину, затопленную туманом.

Красиво было так, что он время от времени вздра-
гивал: не снится ли ему все это?

А комарики не уставали играть на своих скрипоч-
ках, лунные зайцы плясали, а собака выла.

<…>“А интересно, – думал Ёжик, – если лошадь 
ляжет спать, она захлебнется в тумане?”

И он стал медленно спускаться с горы, чтобы 
тоже попасть в туман и посмотреть, как там вну-
три» [5, с. 6].

После долгих бессмысленных блужданий Ёжик не-
избежно теряет почву под ногами, причём в буквальном 
смысле, и оказывается на грани жизни и смерти, как 
безымянный герой в знаменитом коане, который повис 
над пропастью и держится за ветку одними зубами:

«<…> “Где же лошадь?” – подумал Ёжик. И по-
полз прямо. Вокруг было глухо, темно и мокро, лишь вы-
соко сверху сумрак слабо светился.

Полз он долго-долго и вдруг почувствовал, что зем-
ли под ним нет, и он куда-то летит. Бултых!..

“Я в реке!” – сообразил Ёжик, похолодев от страха. 
И стал бить лапами во все стороны.

Когда он вынырнула, было по-прежнему темно, и 
Ежик даже не знал, где берег» [5, с. 7].

Поражённый осознанием близкой гибели (один из 
простейших способов «ошеломления»), герой пере-
живает сатори и мгновенно на интуитивном уровне 
понимает, что нужно не противиться течению дао, а на-
против – покориться ему. Ёжик так и делает, и «кто-то» 
(по-видимому, само дэ) немедленно приходит к нему на 
помощь.

Последняя часть – спасение, за которое безликое 
дао не требует благодарности, и вступление просвет-
ленного героя в совершенно новый, более совершенный 
и осмысленный этап жизни. Впрочем, к окончательно-
му слиянию с макрокосмом Ёжику ещё только предсто-
ит путь (видимо, неслучайно использование автором 
имеющего довольно негативную окраску глагола «ко-
вылять» вместо нейтрального слова «идти»):

«Ёжик сел на чью-то узкую скользкую спину и через 
минуту оказался на берегу.

– Спасибо! – вслух сказал он.
– Не за что! – беззвучно выговорил кто-то, кого 

Ежик даже не видел, и пропал в волнах.
“Вот так история… – размышлял Ёжику, отряхи-

ваясь. – Разве кто поверит?!”
И заковылял в тумане» [5, с. 7].
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Как мы уже выяснили ранее, в большинстве ска-
зок Козлова именно Ёжик является наиболее способ-
ным к «учительству», либо же наиболее благодарным 
«учеником», и явно неслучайна горячая привязанность 
персонажа к таким стихиям, как горы («Ёжик в тума-
не», «Ёжикина гора», «Когда ты прячешь солнце, мне 
грустно») и вода («Осенние корабли», «Ёжик и море», 
«Лунная дорожка», «Ёжик в тумане» и т.д.): ведь первые 
приближают смертное существо к небу и позволяют ему 
разглядеть мир во всей его непосредственной целостно-
сти, а вторая – как уже было сказано – символизирует 
даосский принцип «плыть по течению».

Итак, сравнительный анализ позволил нам, пу-
тём сопоставления философских сказок Сергея 

Григорьевича Козлова с положениями восточных 
философско-религиозных течений даосизма и дзэн-
буддизма, выявить в произведениях российского авто-
ра такие важные и ранее не исследованные черты, как 
особая роль трансперсонального опыта в жизненном 
мире персонажей, важная функция в сюжете фигуры 
«учителя», символизм природных образов. По нашему 
мнению, сопоставление произведений С.Г. Козлова из 
сказочного цикла о Ёжике и Медвежонке с различны-
ми философскими традициями (включая философские 
мотивы в литературе и искусстве) открывает новую ис-
следовательскую перспективу, в которой окажется воз-
можным понимание ранее недоступных подтекстов и 
подсмыслов. 

Примечание 
1. Использование слова «оттенить» не случайно – это одно из ключевых понятий философского языка С.Г. Козлова.
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СЮЖЕТНОКОМПОЗИЦИОННЫЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ В ПЕРЕВОДНЫХ ЖИТИЯХ ПАРНЫХ  СВЯТЫХ

PLOTCOMPOSITIONAL PARALLELISM IN TRANSLATED LIVES OF PAIRED  SAINTS

В статье рассмотрены сюжетно-композиционные особенности житий так называемых «парных» свя-
тых. Выявлено наличие основной сюжетной линии и дополнительной, играющей важную роль в повествова-
нии и формирующейся в процессе развития главной сюжетной линии одного из святых. Определен эпизод, в 
котором формируются дополнительные сюжетные линии.
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The article deals with the plot and compositional features of the lives of the so-called «paired» saints. This article re-
veals the presence of a main storyline and an additional one, which plays an important role in the narrative and is formed 
in the process of the development of the main storyline of one of the saints. An episode has been determined in which ad-
ditional storylines are formed.
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Как известно, в древнерусской агиографии боль-
шой пласт представляют жития так называемых «пар-
ных» святых, в которых в заглавие вынесено два, три 
и более имен святых. При этом жития имеют достаточ-
но четкую организацию. Еще в начале 20 века Хрисант 
Лопарев в своем исследовании описал «агиографиче-
скую схему» похвального жития, выделив три основ-
ные части [7, с. 126–128]. Вслед за ним В.В. Кусков 
указал на поэпизодное строение святительского жития 
[6, 57]. М.В. Антонова и Ю.В. Семенюк предложили в 
составе житий выделить эпизод благовествования. Они 
отметили, что благовестование в житийных произведе-
ниях выполняет несколько иную функцию, нежели бла-
говествование в Евангелии. Также они доказали, что 
агиографии, в том числе и мученическим житиям, ха-
рактерна многоэпизодность и строгая хронологическая 
последовательность изложения событий [1].

Проанализировав «парные» жития, мы обратили 
внимание на то, что композиция житий «парных» свя-
тых строится в соответствии с агиографической схе-
мой, предложенной в начале 20 века Хр. Лопаревым 
[7, с. 126–128]. В них строго выдерживается хроноло-
гия изложения событий. В исследованных нами жи-
тиях выделен корпус произведений, в которых четко 
обозначены основная (-ые) и дополнительная (-ые) сю-
жетные линии. Таким образом, мы можем говорить о 
наличии в «парных» житиях главного героя и его основ-
ной сюжетной линии и дополнительного героя и его 
сюжетной линии, строящихся по принципу сюжетно-
композиционного параллелизма.

В житиях данного типа можно выделить две вер-
сии. В первой версии формирование дополнительной 
сюжетной линии происходит в эпизоде, сообщающем о 
решении родителей женить святого (выдать замуж свя-
тую), во второй – в эпизоде суда над святым.Наиболее 
ярко, на наш взгляд, первая версия представлена в 
Житии Галактиона и Епистимии. [3, стб. 145–160; 5, 
об.306-об.311]. Галактион и Епистимия – христиан-
ские мученики, пострадавшие во время гонений на 
христиан в правление императора Деция, по другим 
сведениям – Диоклетиана. Сохранились две редакции 
пространного жития святых. Самое раннее житие, до-
шедшее до нас, датируется XI веком. Его автором счита-
ют Евтолмия, слугу Епистимии и очевидца тех событий. 
Другую же редакцию создал, по мнению исследовате-
лей, Симеон Метафраст. Со временем она не претерпе-
ла больших изменений.  Оба жития содержатся в Acta 
Sanctorum и «Патрологии» Ж. П. Миня. В Синаксарь 
Каргопольской церкви (X в.) и Минологию императо-
ра Василия Второго входит краткое житие мучеников.  
На Западе наибольшее распространение получило жи-
тие Симеона Метафраста, которое переведено на латин-
ский язык Гентианом Герветом и включено в сборник 
Алоизия Липомана [2]. На Руси бытовали обе редакции 
жития, однако наибольшее распространение получи-
ло житие Евтолмия. В Великих Четьих Минеях содер-
жится пространное житие, написанное Евтолмием, а в 
Четьи Минея Димитрием Ростовским включена особая 
редакция жития святых.

Житие и страдание Галактиона и Епистимии начи-
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нается с традиционного вступления, в котором автор об-
ращается к Богу за благословением, затем к читателю с 
просьбой: «Молю убо васъ, братия моя, не зрите худаго 
моего и не ненаученнаго словесе, без навычения бо есмь 
всякыа мудрости; не възмогу убо чудныа сеа повѣсти по 
лѣпотѣ сътворити» [3, стб. 149–150]. Сюжетная линия 
Галактиона открывается традиционным указанием ме-
ста и времени описываемых событий, имен родителей 
святого. 

Важное значение в развитии сюжетной линии свя-
того играет эпизод чудесного рождения Галактиона. 
Левкипия была бездетна, поэтому часто терпела уни-
жения от мужа. Она тайно приняла крещения, и вось-
мой день ей было благовествование. В редакции Четьих 
Миней Димитрия Ростовского содержится его описа-
ние: «По исполнении же осми дней видѣ въ видѣнии 
Г(оспо)да нашего Ии(су)са Хр(ис)та пригвожденнаго на 
кр(ес)тѣ, и мняшеся припасти къ ногамъ его, и слышати 
от преч(ис)тыхъ его устъ нѣкия утешителныя глаголы, 
обѣщающым неплодство ея разрѣшити, и подати тако-
вого сына, иже будетъ стр(асто)те(рпце)мъ его подража-
тель, и ц(а)р(с)твия его общникъ» [5, об. 307]. В Житии, 
читаемом в Великих Минеях Четиих, Левкипия рас-
сказывает мужу о благовествовании: «Богъ явмся мнѣ 
въ снѣ нощию прежде зачатиа моего и длани его бяху 
простъты на древѣ; тъй убо дастьмнѣ даръ сей» [3, 
стб.153]. Затем сообщает о своем тайном крещении и 
убеждает мужа принять христианство. Родившегося 
младенца нарекают Галактионом. Некий монах предска-
зывает его судьбу: «Мнихъ же начать о немъ пророче-
ствовати и глаголати: сие отроча нанебесѣхъ житие свое 
имѣти имать, емное и тлѣное преобидить, не пощадѣвъ 
себе» [3, стб.154]. В Житии, читаемом в Четьих Минеях 
Димитрия Ростовского, сообщается о рождении, креще-
нии ребенка и прочествовании Онуфрия, его крестивше-
го: «Пророчествова же о немъ с(вя)тый старецъ, гл(агол)
я: сие отроча житие земное возненавидитъ н(е)б(ес)ное 
же возлюбитъ» [3, стб.154].  Следуя агиографической 
традиции, далее книжник описывает детство святого. 
«Отроча же толма бяше навыкла книгы, якоже всѣмъ 
премудростемъ изъучитися ему въскорѣ; всю бо грамо-
тикыю и риторикыю и омирьскыа хытрости, вѣтийскыа 
же и философьскыа, астрономию же – толма извыче и 
управи, яко же убо въздушный походъ не невѣдати ему» 
[3, стб.154]. Следующий эпизод повествует о женитьбе 
святого, который воспринимает волю отца со смирени-
ем. Именно в этом эпизоде вводится второй герой, имя 
которого вынесено в заглавии, и формируется дополни-
тельная сюжетная линия. Епистимия была язычницей, 
из-за этого Галактион не дотрагивался при встречах 
до своей невесты и не приветствовал ее целованием: 
«Вѣси-ли, о жено, чесо ради не цѣлую тя? Сиа же рече: 
ни, господи мой, невѣдѣ, но и зѣло печална есмьо томъ. 
Галактион же рече ей: понеже нѣси христианка и того 
ради не цѣлую тя; но аще приимеши святое крещение, 
то убо тогда цѣлую тебе и супружницу нареку тя себѣ» 
[3, стб.154]. Епистимия охотно согласилась принять 
христианскую веру, при этом сам Галактион крестил 

свою избранницу, а попутно и одного из рабов тестя 
- Евтолмия. После крещения следует эпизод благове-
ствования Епистимии, который также свидетельствует 
о богоизбранности святой. Она подробно пересказывает 
Галактиону свое видение: «Вижду убо полаты прекрас-
ны зѣло и в нихъ три ликы поющихъ; единъ убо ликъ 
черны ризы имать, другый же ликъ дѣвица благообраз-
ны имать, третий же ликъ человѣкы крылаты добро-
видны и огнеобразны имать» [3, стб. 155]. Святой же 
объясняет смысл видения, предопределяющего судьбу 
супругов. Важно отметить, что в Житии несколько эпи-
зодов благовествования, однако они выполняют одну и 
ту же функцию – предсказываютдальнейшие события. 

Тайно покинув дом и родных, Галактион и 
Епистимия принимают иноческий постриг, после чего 
их сюжетные линии развиваются параллельно, а эпизод 
описания их монашеского подвига строится по принци-
пу сюжетно-композиционного параллелизма. Книжник 
рассказывает о жизни святых в монастыре, стараясь со-
хранить хронологию событий, сначала о Галактионе, 
потом об Епистимии, причем агиограф подчеркивает, 
что с тех пор они не видели друг друга. Составитель 
подробное описывает иноческий подвиг святого 
Галактиона, затем кратко – Епистимии. Сразу же по-
сле сообщения о начале гонений на христиан в житие 
вводится эпизод благовествования святой Епистимии, о 
котором мы упоминали выше. «Мняшеся стояти с му-
жемъ своимъ Галактиономъ в полатѣ прекраснѣ зѣло 
и вѣнчатися отъ царя» [3, стб. 157]. Святой Епистимии 
во сне было возвещено о предстоящих испытаниях. Во 
время поисков христиан на горе был схвачен Галактион. 
Епистимия же приняла решение следовать за мужем. 
Она стала простить благословения у святой диаконес-
сы, умоляя отпустить её. Настоятельница монастыря 
попыталась отговорить святую, боясь, что Епистимия 
не выдержит мучений и отречется от веры. «Диаконесса 
же рече: ни чадо Епистимие, не иди за нимъ, ни вдавай 
себе въ руцѣ нечестивыхъ, да не въ сѣть не приязнену 
впадаши: юна бо еси, и боюся от тебѣ, да не когда устра-
шившися мужъ, отвержешися Хр(ис)та, и погубиши 
дѣвство твое, и нивочтоже будутъ вси иноческия под-
виги твоя, и отщепишися спасения твоего» [5, лл. 310]. 
Этот эпизод тождественен уговорам-искушениям, кото-
рые святая Епистимия успешно преодолела. Получив 
благословение Игуменьи, она отправилась вслед за му-
жем. В пути Галактион увещевал свою духовную сестру 
не отступить от веры. «Мало сътрьпимъ, о жено, да въ 
вѣкы вѣнчаемся; блюди убо трезвеѣ, да не прелстят̓ тебе 
нѣкоторыми крсными, иже в мирѣ семъ» [3, стб.158]. 
«Блюди сестро, да не прелстишися нѣкиим прелстии 
лукавого мира, не убойся же многихъ мукъ, мало бо 
здѣпретерпѣвше, вѣчно вѣнчани будемъ от Г(оспо)да 
нашего въ чертозѣ н(е)б(ес)номъ» [5, лл. 310]. На суде 
святые предстали вместе, таким образом явив обобщен-
ный образ. Антагонист обратился к ним с традицион-
ным вопросом, в прения же с судьей вступил Галактион. 
Первый вопрос в обеих редакциях традиционный: «Кто 
они такие?». Второй вопрос в редакции Великих Миней 
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Четиих антагонист задает о языческих богах: «Князь 
же рече: то убо наши бози кто суть? Святый Галактион 
рече: ваши бози камение суть и древо, вещь тлѣнна» 
[3, стб.159]. В редакции Четьих Миней Димитрия 
Ростовского судья спрашивает об Иисусе Христе: 
«Князь же рече: и кто есть Хр(ис)тосъ: глагола с(вя)тый: 
Хр(ис)тосъ есть Б(о)гъ истинный сотворивый н(е)бо и 
землю и вся яже на нихъ» [5, об.л.310]. И только потом 
последовал вопрос о вероисповедании: «Князь рече: 
аще Хр(ос)тос вашь вся сотвори, то бози наши суть ка-
мение, и древеса, и вещь тлѣнна, и не они создаша кого, 
ни ихъ самихъ зиждетъ рука человѣческая, вы же по-
кланяетеся дѣлу рукъ человѣческихъ, и почитаете боги, 
их же сами себѣ от различныхъ вещей содѣласте» [5, лл. 
310]. Во время суда супруги были разделены для муче-
ний. Сначала Галактион подвергся пыткам. Епистимия, 
увидев мучения супруга, «плакаше зѣло» [3, стб.159] 
иначала обличать антагониста. Князь же разгневался на 
слова святой, приказал обнажить ее, за что был поражен 
чудесной болезнью. Антагонист потерял зрение и стал 
умолять святую вылечить его, пообещав принять хри-
стианство. Епистимия совершила молитву, мучитель 
прозрел, однако чудесная болезнь не способствовала из-
менению мировоззрения антагониста, а лишь усилила 
ее мучения. Во втором испытании святые подверглись 
совместным мучениям, во время которых Галактион 
выполнял функцию ободрителя, так как видел сомнения 
Епистимии. Затем супруги приняли смерть, снова явив 
святую двоицу.

В Житии Галактиона и Епистимии, без сомнения, 
главной сюжетной линией является сюжетная линия 
Галактиона, которая строится по образцу жития-биос. 
Повествование включает сообщение о времени и месте 
действия, именах родителей святого, чудесное рожде-
ние, детство, женитьбу святого, крещение Епистимии и 
её обучение христианским премудростям, уход из дома, 
иночество, решение принять мученическую смерть, 
арест, суд, страсти святого, смерть. Линия же Епистимии 
вводится в повествование в эпизоде, сообщающем о ре-
шении отца женить Галактиона. По своей структуре 
она тождественна житию-мартирии. Она включает со-
общение о святой, крещение, благовествование, уход из 
дома, иночество, благовествование, мучение и смерть. 
Общими для обеих сюжетных линий являются эпизод 
крещения Епистимии. Галактион в этом эпизоде высту-
пает в роли крестителя и учителя святой. Он же дает 
толкование ее первому вещему сну (благовествованию). 
Важно отметить, что богоизбранность святого подчер-
кивается его чудесным рождением, а богоизбранность 
Епистимии - благовествованием. Именно ей приходит 
откровение Божье об их дальнейшей судьбе. Затем сю-
жетные линии святых развиваются параллельно, объ-
единяясь в эпизоде ареста. Вместе они предстают на 
суде. Их мучения представляют многокомпонентную 
цепочку мучений. В первом мучении святые были му-
чены различно. Во втором мучении снова произошло 
объединение сюжетных линий святых, а в эпизоде со-
общения об их казни и погребении святые представили 

обобщенный образ.
Похожее сюжетно-композиционное строение мы 

наблюдаем в Житии и страдании святых мучени-
ков Юлиана и Василиссы и других [5, лл.284-лл.330]. 
В этом произведении, как в Житии Галактиона и 
Епистимии [3, Стб.149–160], формирование дополни-
тельной сюжетной линии Василиссы также происходит 
в эпизоде, сообщающем о желании родителей женить 
Юлиана. Основная сюжетная линия включает указание 
родителей святого, описание его детства, учебы. Юлиан 
принял обет безбрачия и всячески старался избегать 
брачного союза, однако долго не мог противиться воле 
родителей. После семидневного размышления, прошед-
шего в молитве, святому было благовествование, в ко-
тором он получил благословение на брак от Господа и 
узнал об уготованных ему и его будущей супруге му-
чениях. Дополнительная сюжетная линия начинает-
ся с указания имени святой, сообщения о ее знатном 
происхождении, богатстве и внешней красоте. После 
свадебного обряда Василисса ощущает в комнате не-
обыкновенное благоухание. Юлиан сообщает о своей 
христианской вере и совершает молитву. Василисса по-
вторяет все действия за мужем. Во время их совместной 
молитвы снова происходит благовествование. Далее 
святые Юлиан и Василисса являют обобщенный образ, 
так как книжник повествует об их богоугодных делах. 
После смерти родителей они распродают все имуще-
ство и основывают два монастыря. Далее из обобщен-
ной сюжетной линии выделяются две сюжетных линии, 
строящиеся по принципу сюжетно-композиционного 
параллелизма. Юлиан и Василисса занимаются благоу-
стройством монастырей, совершают молитвы, во время 
одной из которых происходит благовествование, при-
чем на этот раз Василиссе. Господь сообщает ей о пред-
стоящих мучениях Юлиана и скорой ее кончине и ее 
сестер. Василисса рассказывает об увиденном святому 
Юлиану,затем она, как и ее духовные сестры, умирает 
после продолжительной тяжелой болезни. Завершается 
сюжетная линия святой сообщением о ее болезни и 
смерти. Таким образом Василиса не подвергается муче-
ниям, в отличие от Юлиана. После ареста и сожжения 
монастыря следует эпизод суда над святым Юлианом, 
который включает прения с антагонистом, мучения свя-
того и наказание антагониста. 

Избавление судьи от чудесной болезни представля-
ет состязание жреца и Юлиана, в котором святой одер-
живает победу над язычником. Мучения Юлиана и его 
последующее исцеление от ран способствуют формиро-
ванию дополнительные сюжетные линии воинов, семе-
рых отроков, Келсия. Во время состязания со жрецом 
Юлиан воскрешает горожанина, который также после 
чудесного воскрешения принимает христианство. Эти 
краткие сюжетные линии органично встраиваются в 
основную сюжетную линию и подчеркивают величие 
подвига святого.

Мы видим, что в Житии Юлиана и Василиссы четко 
обозначены главная сюжетная линия Юлиана, которая 
обладает более сложной организацией. Дополнительная 
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сюжетная линии Василиссы, играющая важную роль в 
повествовании, включает основные эпизоды, характер-
ные для преподобнического жития.

В Страдании с(вя)тыя м(у)ч(е)н(и)цы Кикилии, 
и пострадавшихъ съ нею с(вя)тыхъ м(у)ч(е)н(и)къ 
Валериана, Тивуртия, и Максима [10, лл. 438–441 об.] 
формируется дополнительная обобщенная сюжетная 
линия двух братьев Валериана и Тивуртия.

Главным героем произведения, несомненно, являет-
ся Кикилия. Как и в вышеупомянутых произведениях, 
книжник сообщает о месте рождения святой, ее родите-
лях, детстве и праведной жизни. Введение святой дво-
ицы связано с желанием отца выдать Кикилию замуж. 
Она подчиняется воле родителей, но в молитве просит 
защиты у Бога. После бракосочетания книжник подчер-
кивает, что Валериана внезапно охватил страх. Кикилия 
сообщила, что с ней рядом находится ее защитник –
Ангел. Движимый желанием увидеть его, святой при-
нял решение о крещении. И только затем Валериан 
узрел Ангела, находящегося рядом с Кикилией. Ангел 
возложил на Кикилию и Валериана венцы из красных 
роз и белых лилий, являющиеся символами будущей 
мученической кончины святых. 

Затем в повествование вводится еще одна сюжетная 
линия брата Валериана – Тивуртия. Эпизод его креще-
ния построен по принципу сюжетно-композиционного 
параллелизма по отношению к сюжетной линии 
Валериана. Тивуртий, услышав рассказ брата об 
Ангелах, также возжелал их увидеть. Далее Тивуртию, 
как и его брату Валериану, было явлено благовество-
вание. После крещения Тивуртия и обучения христи-
анской премудрости святые получают дар врачевания. 
Их сюжетные линии объединяются в единую сюжетную 
линию, о чем свидетельствует последующее описание 
прижизненных чудес святых.

Завязкой конфликта также стало сообщение о го-
нениях на христиан, затем последовал донос на свя-
тых братьев Валериана и Тивуртия и их арест. Суд над 
братьями представляет многокомпонентную цепочку и 
включает прения с антагонистом, в которых участвует 
старший из них. Валериан поведал антагонисту о хри-
стианской вере. Выслушав его, Алмах потребовал при-
нести жертву богам. После отказа братьев мучениям 
подвергся лишь святой Валериан: он был бит палками. 
Затем святым вынесли смертный приговор. В эпизоде, 
описывающем дорогу святых к месту казни, формиру-
ется второстепенная сюжетная линия постельничего 
Максима, над которым святые братья одержали духов-
ную победу. И многие в доме Максима, как и он сам, 
уверовали во Христа. Здесь же упоминается Кикилия. 
Завершается линия Валериана и Тивуртия их казнью, 
далее последовательно разворачивается краткая ли-
ния Максима, который после казни святых Валериана 
и Тивуртия открыто исповедал христианство, за что он 
был подвергнут мучениям и принял смерть. В эпизоде 
погребения святых братьев снова вводится Кикилия, 
которая совершает погребение. Мы видим, что допол-
нительная обобщенная сюжетная линия встроена в 

основное повествование.Завершается житие описанием 
страстей главной героини – святой Кикилии. Поводом 
для ареста святой стали поиски богатств Тивуртия и 
Валериана, бывших в городе одними из самых состо-
ятельных и знатных горожан. Кикилия же, раздав все 
имения нищим, объявила себя христианкой и заявила о 
желании принять мученическую смерть. Прения с ан-
тагонистом плавно перетекли в проповедь, во время 
которой 400 человек уверовали во Христа и приняли 
крещение. Когда Кикилия отказалась принести жерт-
ву богам, то была подвергнута мучениям. Антагонист 
приказал отвести ее домой и уморить в жарко нато-
пленной печи. Однако святая оказалась невредима. 
Произошедшее чудо стало поводом для вынесения при-
говора. Палач трижды пытался отсечь ей голову, однако 
у него ничего не получилось. Святая же прожила еще 
три дня, в течение которых она проповедовала христи-
анство и умерла во время молитвы.Основная сюжетная 
линия святой Кикилии, как и линия Юлиана, имеет бо-
лее сложную организацию, перед нами агиобиография. 
Обобщенная сюжетная линия Валериана и Тивуртия 
включает крещение, прижизненные чудеса, мучения и 
смерть святых.

Итак, в проанализированных произведениях, фор-
мирование дополнительных сюжетных линий, играю-
щих важную роль в повествовании, связано с решением 
родителей женить (выдать замуж) святого (святую). 
При этом дополнительная сюжетная линия может раз-
виваться как параллельно, так и последовательно, а так-
же прерывать основную сюжетную линию. В Житии 
Галактиона и Епистимии дополнительная сюжетная ли-
ния развивается параллельно, а в эпизоде мучений объ-
единяется с основной в обобщенную сюжетную линию. 
В Житии Юлиана и Василиссы дополнительная сюжет-
ная линия являет обобщенный образ до сообщения о 
смерти родителей, далее же сюжетные линии святых 
развиваются параллельно. Обобщенная дополнитель-
ная сюжетная линия Валериана и Тивуртия органично 
встроена в основную сюжетную линию Кикилии.

Во второй версии выделение дополнительных сю-
жетных линий, играющих важную роль в повествова-
нии, связано с противостоянием христиан и язычников. 
Ярким примером может служить мучение Феопемпта и 
Феоны [8, об.268-лл. 269]. Мучения Феопемпта и Феоны 
[8, об.268-лл. 269] представлены как в Великих Минеях 
Четиих митрополита Макария, так и в Четьих Минеях 
Димитрия Ростовского. В обоих произведениях форми-
рование двух сюжетных линий связано с противостоя-
нием епископа Никидимийского Феопемпта и волхва 
Феоны. Линия Феопемпта включает следующие компо-
ненты: донос – суд – мучения – состязания Феопемпта 
с Феоной – чудо – ввержение в темницу – крещение 
Феоны – продолжение мучений – смерть. Линия Феоны 
состоит из меньшего количества компонентов: приход 
на суд – испытание Феоны судьей – участие в мучени-
ях Феопемпта – отречение от волхования и объявление 
себя христианином – ввержение в темницу – креще-
ние – мучения – смерть.
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Начинается повествование с сообщения о времени 
гонений на христиан, о правителе и святом. Сначала 
вводится святой Феопемпт, который предстает на суде 
перед антагонистом и подвергается мучениям, причем 
страсти святого многократно увеличиваются: его по-
мещают в горящую печь, затем заключают в темницу 
без питья и воды. Автор указывает точное количество 
дней, которые провел святой в темнице без пищи и воды 
в молитве. Мучения чередуются с прениями с мучите-
лем. Вторая цепочка мучений, как и первая, завершает-
ся чудесным исцелением святого. Чудо стало поводом 
для обвинения Феопемпта в волховании. Антагонист 
предпринял поиски волхва, который смог бы в состяза-
нии победить святого Феопемпта. Таким образом в по-
вествование вводится второй герой. «И посла писания 
своя во все страны области своея, да аще который окря-
щется волхвъ могий разрѣшити волхования хр(ис)тиан-
ская, той да приидетъ къ нему скоро, и приметъ у него 
многия дары и великия чести. И прииде нѣкий волхвъ 
именемъ Феона» [8, 1764: об. 268]. Далее следуют два 
эпизода испытаний. Сначала Диоклетиан подвергает 
испытаниям Феону, антагонист требует доказательств 
силы волхва. Феона демонстрирует свои умения перед 
царем, затем вступает в состязания с Феопемптом. Он 
обращается к святому с такими словами: «…двѣ хитро-
сти нынѣ волшебного учения совершу на тебѣ, и аще 
тя не вредять, увѣрую и азъвъБ(о)га твоего» [8, лл.269]. 
Феона дважды дает яд святому, однако Феопемпт оста-
ется невредим. Противостояние святого и волхва за-
вершилось тем, что волхв Феона отрекся от язычества 
и открыто исповедал христианство, после чего святые 
Феопемпт и Феона были ввергнуты в темницу, где епи-
скоп приобщил бывшего язычника к вере и дал ему новое 
имя.  Важно, что святые, оказавшись в заточении, вы-
полняли различные функции: Феопемпт – роль учителя, 
Феона – ученика. Последующие цепочки мучений свя-
тых строятся по принципу сюжетно-композиционного 
параллелизма и включают последовательное описание 
мучений Феопемпта, затем – Феоны. Лишь в посмертии 
происходит воссоединение святых, о чем свидетель-
ствует эпизод обретения мощей святых, включенный в 
повествование.

Возможно формирование двух дополнительных 
сюжетных линий, которые вводятся в повествование 
последовательно и являются результатом духовной по-
беды над язычником. В Страдании Мины, Ермогена и 
Евграфа [9, об.68–76 об.] формируются две дополни-
тельных сюжетных линии, за счет чего наблюдается бо-
лее сложная организация текста. Ермоген, как главный 
герой, вводится в повествование первым, затем Ермоген 
и Евграф. В начале повествования Мина и Ермоген яв-
ляются антагонистами, книжник подробно описывает 
их противостояние. После традиционного упоминания о 
гонениях на христиан описывается город Александрия, 
куда Мина был отправлен для искоренения христиан-
ства. При этом книжник подчеркивает, что Мина был 
тайным христианином. Прибыв в Александрию, он 
примирил язычников и христиан, позволив каждому 

исповедовать ту веру, какую им хочется. А затем и сам 
открыто объявил себя христианином, намереваясь впо-
следствии принять мученический венец. «Гла(го)лаше 
бо въ себѣ: аще инымъ временемъ восхощу на мучение 
вдатися, то самъ точию вѣнчанъ буду, нынѣ же и про-
чиихъ къ вѣнцамъ привести возмогу: нача убо явѣ сла-
вити имя Ии(су)съ Хр(ис)тово и учити с(вя)тѣей вѣрѣ, 
не словесы же точию увѣряти невѣрныя, но и дѣлы» [9, 
1764: лл. 69]. Святому был дан дар врачевателя: «Дадеся 
бо ему свыше даръ цѣлити недуги призыванием имене 
Хр(ис)това и знамениемъ кр(ес)та с(вя)таго» [9, 1764: 
лл. 69]. Завязкой конфликта послужил донос на свято-
го. Максимин отправляет в Александрию Ермогена. 
В отличие от Мины, Ермоген был язычником: «Бѣ же 
Ермогенъ такоже от Афинъ родомъ, въ нечестии идол-
скомъ рожденъ и воспитанъ, но бл(а)г(ода)ть нравомъ 
и м(и)л(ос)тивъ, аще и не вѣдаше Хр(ис)та истиннаго 
Б(о)га, обаче дѣлами хр(ис)тианиномъ подабающими 
того утяше, не имущий закона, естеством законная тво-
ря» [9, об. 69]. Во время путешествия в Александрию 
ему было явлено божественное знамение, в котором он 
увидел трех светлых мужей, просивших не погубить 
христиан и принять их веру. По прибытии в город Мина 
был заключен под стражу. Так началось противостояние 
героев. Суд над Миной включает прения с антагонистом 
о вопросах веры, закончившихся ввержением святого 
в темницу. При этом книжник комментирует решение 
Ермогена: видя любовь народа к Мине, он не решил-
ся в первый день суда подвергнуть святого мучениям. 
Второй день суда начался с прений с антагонистом, затем 
последовали мучения святого Мины и ввержение его в 
темницу, где ему было явлено благовествование. Ангел 
обратился к святому со словами поддержки и сообщил 
о том, что Ермоген в скором времени примет христи-
анство и станет его сподвижником, и только потом они 
оба получат мученический венец. На следующий день 
судья Ермоген был удивлен чудесным излечением свя-
того. Во время очередных испытаний святой вступил в 
прения с антагонистом. Книжник подчеркнул твердость 
Мины и сомнения Ермогена в правильности своих дей-
ствий: «Ермогенъ же от печали не яде, и не спав ъ нощи, 
смущенъ мыслми, ибо и народа и царя бояшеся, народа, 
да не молва и мятежъ за Мину востанетъ: Царя же наи-
паче, да не прогнѣвается, на него, егда Мины муками не 
погубитъ» [9, лл.71]. А последующее благовествование 
способствовало изменению мировоззрения Ермогена и 
объединению двух сюжетных линий. Противостояние 
Мины и Ермогена завершается полной победой святого 
Мины над антагонистом. Затемследует описание ихсов-
местных богоугодных деяний. Введение третьего героя 
строится по принципу сюжетно-композиционного па-
раллелизма. После доноса Мина и Ермоген вступают 
в противостояние с Максимином. На суде святые явля-
ют двоицу, однако в прениях участвует только Ермоген, 
так как именно к нему обращается судья. Ермоген под-
робно рассказывает о том, как чудеса, произошедшие 
с Миной, повлияли на изменение его мировоззрения. 
Затем святые были подвергнуты различным мучени-
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ям, завершившимся чудесным исцелением от ран, по-
сле чего Евграф открыто объявил себя христианином. 
Святые временно объединились в святую троицу, одна-
ко в последующих мучениях произошло их разделение.
Сформировалась цепочка мучений Евграфа и святой 
двоицы Мины и Ермогена, которые развиваются по 
принципу сюжетно-композиционного параллелизма. 
Сюжетная линия Мины, развиваясь, трансформиру-
ется в обобщенную сюжетную линию. Во второй це-
почке мучений Мина и Ермоген являют обобщенный 
образ. В результате чудесного исцеления святых проис-
ходит формирование дополнительной сюжетной линии 
Евграфа, включающей следующие компоненты: объяв-
ление себя христианином, мучения и смерть. В финале 
произведения происходит объединение святых. В по-
смертии они являют святую троицу, что подтверждает 
эпизод обретения мощей святых.

Итак, формирование дополнительной сюжетной ли-
нии, играющих важную роль в повествовании, происхо-
дит в значимых для главных героев эпизодах. В Житии 
Галактиона и Эпистимии, Иулианна и Василиссы, 
Кикилии, Валериана и Тивуртия этим эпизодом явля-

ется желание родителей (антагониста) женить (выдать 
замуж) святого (святую). Наиболее часто формирова-
ние дополнительной сюжетной линии связано с эпи-
зодом суда над святым. Их может быть, как одна, так 
и несколько. Дополнительная сюжетная линия может 
объединяться с главной сюжетной линией (Галактион 
и Епистимия, Мина и Ермоген), развиваться параллель-
но (Валериан и Василисса)или встраиваться в основ-
ное повествование (Кикилия и Валериан с Тивуртием). 
При этом мы можем утверждать, что строгихрамок 
сюжетно-композиционной организации житий с основ-
ной сюжетной линией и дополнительной сюжетной 
линией, играющей важную роль в повествовании, нет. 
Но следует отметить, чтов мучениях такого типа, как 
правило, главный герой выполняет функцию ободри-
теля, или учителя (наставника) святого. Епистимия, 
Валериан, Тивуртий, Феона становятся учениками и по-
следователями основных героев. В посмертии основная 
сюжетная линия и дополнительная, играющая важную 
роль в повествовании, как правило, объединяются, и 
святые представляют обобщенный образ, о чем свиде-
тельствует упоминание о посмертных чудесах святых. 
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О РЕДАКЦИЯХ ЖИТИЯ СВ. АНДРЕЯ СМОЛЕНСКОГО

ABOUT THE EDITIONS OF THE LIFE OF ST. ANDREW OF SMOLENSK

В статье делается попытка произвести классификацию известных автору списков жития святого бла-
говерного кн. Андрея Смоленского. Для этого рассматривается состав глав и структура памятника в сово-
купности его списков. На основании их анализа автором выделяются Минейная, Расширенная, Пространная, 
Проложная, Кратктая и Юбилейная редакции, по ним распределяются известные списки.

Ключевые слова: Андрей Смоленский, житие, редакция, рукопись, список, текстология, древнерусская 
литература.

The article attempts to classify the lists of the life of St. Andrew of Smolensk known to the author. For this purpose, 
the composition of the chapters and structure of Life in the totality of its lists are considered. Based on their analysis, the 
author identifi es the Menaia’s, Expanded, Extensive, Prologue’s, Short and Anniversary textual redactions, well-known 
lists are distributed among them.  
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Князь Андрей Смоленский был прославлен в лике 
Переславских святых в 1749 г. через два века после того 
как впервые были обретены его святые мощи. Как из-
вестно из жития князя Андрея, это событие произошло в 
1540 г. по инициативе прп. Даниила Переславского, при 
большом стечении народа и сопровождалось многочис-
ленными чудесами. Однако мощи Андрея Смоленского 
вскоре были перезахоронены решением комиссии, при-
бывшей из Москвы по поручению Московского ми-
трополита св. Иоасафа. Рассказ об этих событиях стал 
основной частью жития св. Андрея Смоленского, со-
ставленного во второй половине XVI в. [20, с. 27]. 
Князь Андрей умер задолго до вышеупомянутых со-
бытий, но, когда именно, достоверно не выяснено. 
Существуют две гипотезы на этот счет: 1) святитель. 
Филарет (Гумилевский) считает, что св. Андрей был 
сыном кн. Федора Фоминского, и относит его смерть 
к 1390 г.; 2) С.П. Писарев придерживается мнения, что 
Андрей Смоленский был племянником кн. Феодора 
Ярославского и умер в 1292 г. [21].

На данный момент автору статьи известно 16 спи-
сков жития св. Андрея XVI–XIX вв. и одно печат-
ное издание XIX в. Самые ранние списки датируются 
XVI в., наибольшее число списков относится к XVII в. 
На Рисунке 1 представлена хронологическая схема спи-
сков жития. Рукописи XVIII в. замечательны тем, что 
содержат, помимо жития, последование службы свя-
тому, причем две из них полностью посвящены князю 
Андрею. Каждый из списков XIX в. своеобразен и тре-
бует отдельного рассмотрения. 

Текстологический анализ списков позволяет на 
данном этапе исследования заключить, что их распре-

деление по векам соотносится с главными редакция-
ми жития св. Андрея. Состав жития оказался хорошим 
основанием для выделения редакций текста, а в каче-
стве текстологических примет в большинстве случаев 
оказалось достаточным выбрать названия глав. 

Рис. 1. Распределение списков жития св. 
Андрея Смоленского по векам.

Минейная редакция
Оба списка XVI в. (РНБ. Собрание Погодина. 

№ 962, XVI в. [13]; РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. № 501, к. 
XVI – н. XVII в. [7]) содержат текст с самоназванием: 
«Житие и подвизи святаго преподобнаго князя Андрея 
Анъдрѣя Смоленьскаго и Переславьскаго» [1, л. 333]1. 
Пословное сопоставление списков позволило выявить 
лишь грамматические варианты текста и предположить, 
что оба списка восходят к общему протографу [20]. 
Житие рассказывает об обретении мощей князя Андрея 
в 1540 г., список украшен 7 киноварными заголовками и 
29 простыми киноварными инициалами. Приведем на-

УДК 821.163.1 UDC 821.163.1
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звания глав по рукописи из собрания Погодина:
1. «Житие и подвизи святаго преподобнаго кня-

зя Андрея Анъдрѣя Смоленьскаго и Переславьскаго». 
Нач.: «В лѣта…» (л. 399).

2. «Обрѣтение мощеи святаго князя Анъдрѣя 
Смоленьскаго и Переславъскаго». Нач.: «И потомъ 
бывшѹ нѣкогда преподобному старцу» (л. 399).

3. «Чюдо первое» Нач.: «И повѣлеша представити 
исцѣлѣвъшихъ» (л. 401 об.).

4. «Чюдо второе». Нач.: «И жена нѣкая пришед от 
града» (л. 401 об.).

5. «Чюдо третье». Нач.: «И ина жена пришедъши 
повѣда» (л. 401 об.).

6. «О проречении святаго, иже послѣди избысть-
ся». Нач.: «Старець же источники непрестанъныя изле-
вая слезы» (л. 402).

7. «Повѣсть чюдна, юже повѣда намъ Данилъ». 
Нач.: «Повѣда же нѣкогда намъ чюдну повѣсть и удив-
лению достоину» (л. 403).

Обе рукописи XVI в. являются Минеями и содер-
жат службы и жития русским святым, по типу этих книг 
данную редакцию жития в дальнейшем будем называть 
Минейной. Итак, списки XVI в. содержат текст одина-
кового состава. Наше текстологическое исследование 
показало, что он, как некое ядро, обрабатываясь в боль-
шей или меньшей степени, включается в большинство 
списков жития св. Андрея. 

Расширенная редакция
Все известные нам списки XVII в.:
• ГИМ. Собрание Уварова. № 355, XVII в. [5].
• РГАДА. МГАМИД. №301/680, XVII в. [6]. 
• РГБ. Ф. 256. № 371, XVII в. [8].
• РГБ. Ф. 304.I. № 696, XVII в. [9].
• РГБ. Ф. 98. № 450, XVII в. [11].
• ГИМ. Собрание Барсова. № 817, XVII в. [3] – 

также содержат текст общего состава, отличного от рас-
смотренного выше. В него полностью входит текст Ми-
нейной редакции, после которого добавлены новые главы 
(по списку из Троицкого собрания [9]):

1. «Зачало». Нач.: «В лѣта благочестеваго» (л. 242 
об.).

2. «О избывшихъ от разбоиник молитвами свята-
го Данила». Нач.: «Нѣкто от церковъникъ князь Андрѣи 
Смоленъскии, того же града Переславля, сеи зна бе пре-
подобному Данилу» (л. 243 об. – 244).

3. Без заголовка. Нач.: «Бысть егда благочестивыи 
царь и великии князь Иван Васильевич всеа Руси само-
держец» (л. 247).

В этих заголовках упоминается преподобный 
Даниил Переславский [18].  Известно, что именно его 
житие послужило источником для жития св. Андрея. 
Из  этих глав вытекает, что князь Андрей знал прп. 
Даниила Переславского, обращался к нему с молитвой, 
был современником его, а также и Ивана Грозного, что 
является очевидным анахронизмом. Таким образом, це-
лая группа рукописей содержит в себе главы, ошибочно 
отнесенные ко кн. Андрею. К ней также примыкают два 
поздних списка XIX в. (РНБ. Собрание Титова. № 2832 

[15], ГИМ. Синодальное собрание. № 1200 (ст. VI) [2]). 
Рукопись из собрания Титова текстологически близка 
списку из Троицкого собрания. По составу они немно-
го отличаются от прочих из рассматриваемой группы, 
житие в них заканчивается необычным величанием кня-
зю Андрею: «Величаем тя, благовѣрныи княже Андрѣи, 
и чтем святую память твою, градъ свои Смоленскии 
имѣя, водворивыися во градъ Переславль во обитель 
чюдотворца Николы, ты бо молиши за нас Христа Бога 
нашего» [9, л. 255]. В прочих списках жития величание 
отсутствует. Отметим также, что ни в одном из извест-
ных нам списков и изданий службы князю, также не 
встречается этого величания. 

Список из Синодального собрания не имеет окон-
чания. Текст прерывается в середине главы «О проре-
чении праведнаго Данила» [2, л. 73], входящей в состав 
Минейной редакции. Однако, хотя состав жития по 
этому списку не содержит дополнительных глав, сопо-
ставление текста рукописей показывает, что названия 
глав и все житие, даже их орфография, совпадают со 
списком Уваровского собрания [5] и несколько отлича-
ются от текста Минейной редакции. Поэтому, хотя под-
робный текстологический анализ списков выходит за 
рамки настоящей статьи, все же отметим, что данный 
список следует признать относящимся к рассматривае-
мой группе. На основании вышеописанного характера 
состава данные списки жития князя Андрея представ-
ляется необходимым выделить в отдельную редакцию 
жития, которую по характеру изменения состава текста 
назовем Расширенной. 

Пространная редакция
Все ранее рассмотренные нами списки жития св. 

Андрея содержали лишь один текст, повествующий об 
обретении мощей святого. При этом повествование о 
жизни и личности князя являлось небольшим фрагмен-
том в первой главе жития. Известные нам списки XVIII 
в. имеют совсем иную структуру.

• Владимиро-Суздальский музей-заповедник. 
№ В-5636/299, 1780-е гг. [1].

• ГИМ. Собрание Барсова. № 917, XVIII в. [4].
• РГБ. Ф. 739. № 98, XVIII в. [10].
• РНБ. Собрание Погодина. №690, XVIII в. [14].
Все рукописи схожи между собой, содержат службу, 

молитву и житие святого, три из них написаны на бума-
ге в лист полууставом. 

В этих рукописных книгах появляются три житий-
ных текста, посвященных св. Андрею (по списку из со-
брания Погодина [14]): 

1. «Повѣсть о святѣмъ вѣлицѣмъ князѣ Андрее 
Смоленскомъ и Переаславльскомъ чудотворцѣ, и от-
части о житии его». Нач.: «Благословенъ Богъ и Отецъ 
Господа нашего Iисуса Христа» (л. 70).

2. «Сказание о обрѣтении мощеи свята-
го благовѣрнаго князя Андреа Смоленскаго, 
Переаславскаго чудотворца». Нач.: «Се нынѣ угодницы 
Божии прославляются» (л. 81).

3. «Повѣсть о згорѣнiи церкви святаго и вели-
каго чудотворца Николаа, въ неиже положены быша 
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мощи святаго благовѣрнаго князя Андреа Смоленскаго, 
Переаславскаго чудотворца». Нач.: «Приидите, отцы и 
братие, послушаите со вниманиемъ» (л. 111 об.).

Первый и третий из этих текстов автор относит к 
жанру повести, они впервые встречаются в XVIII в. 
и, по-видимому, были специально написаны для дан-
ной редакции жития. Второй текст назван сказанием 
об обретении мощей. Хотя он был снабжен простран-
ным введением, но состав глав сказания соответствует 
Минейной редакции жития кн. Андрея. Сличение тек-
стов также показывает текстологическую близость со 
списками XVI в. Все это: по-видимому, означает, что 
Минейная редакция была положена в основу сказания, 
существенно переработана и дополнена двумя новыми 
текстами. По характеру текста рассматриваемую редак-
цию жития св. Андрея назовем Пространной. Выше мы 
уже упоминали, что в 1749 кн. Андрей был прослав-
лен Консисторией Переславля как местночтимый свя-
той, по-видимому, этим и объясняется появление новой 
редакции жития, более пространной и риторически 
украшенной. 

Краткая редакции
Список жития св. Андрея из собрания Симонова 

монастыря (РГБ. Ф.886. №18, 1841 г. [12]) содержит 
только первый из трех текстов Пространной редакции. 
Он имеет вполне законченный характер и называется: 
«Житие и подвизи святаго благовернаго великаго кня-
зя Андрея Смоленскаго и Переславскаго чудотвор.» 
Нач.: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа» [12, л. 17]. Таким образом, «Повѣсть о святѣмъ 
вѣлицѣмъ князѣ» [14, л. 70] получила самостоятельное 
существование в качестве жития св. Андрея, что по-
зволяет говорить о Краткой редакции жития. Языковых 
и литературных изменений в списке из собрания 
Симонова монастыря нет. Другие случаи бытования 
Краткой редакции текста пока не известны. 

Проложная редакция
Своеобразный по составу текст предлагает список 

из коллекции Ярославского музея-заповедника [16]. 
Житие в нем имеет самоназвание: «Месяца октября въ 
к҃з день. Святаго блаженнаго князя Андрея Смоленскаго 
и Переяславскаго чюдотворца». Нач.: «Сеи святыи 
князь Андреи» [16, л. 154 об.]. Текстологический ана-
лиз позволяет заключить, что данная версия жития была 
написана на основе предшествующих. Хотя текст не 
разделен на главы, структура его близка Пространной 
редакции: сначала идет повествование о жизни кня-
зя, затем об обретении его мощей, при этом рассказа 
о чуде при пожаре нет, что соответствует первым двум 
текстам Пространной редакции и отсутствию третьего. 
При этом «повѣсть чюдна» [7, л. 82 об.], которой за-
канчивалась Минейная редакция и присутствовавшая 
во всех прочих, в этом списке отсутствует. Для доказа-
тельства того факта, что архетипом для этого списка по-
служила именно Пространная редакция недостаточно 
анализа структуры и заголовков жития, но необходим 
более подробный текстологический анализ. 

На наш взгляд, вышеописанного достаточно для вы-

деления данного текста в особую редакцию. Поскольку 
рукописная книга, содержащая данную версию жития 
св. Андрея имеет самоназвание Пролог, то представля-
ется разумным назвать эту редакцию Проложной, тем 
более, что и краткость жития, и начало с местоиме-
ния «сей» [16, л. 154 об.] вполне соответствует жанру 
пролога. 

Юбилейная редакция
Последняя из известных нам разновидностей текста 

по составу встречается в печатном издании Синодальной 
типографии 1889 г. [17]. В 1890 г. в Русской православ-
ной Церкви состоялось празднование 500-летия со 
дня преставления св. Андрея. Очевидно, к этому юби-
лею и было подготовлено это богослужебное издание. 
Хотя  данная книга и не является рукописной, но, безу-
словно, является важной частью истории текста памят-
ника, а потому должна быть включена в рассмотрение. 

Самоназвание: «Житие и подвизи свята-
го благовѣрнаго князя Андреа Смоленскаго и 
Переаславскаго чудотворца» [17, л. 19]. Как видно, на-
звание жития близко тексту Минейной редакции, одна-
ко чин святости кн. Андрея исправлен с «преподобнаго» 
[1, л. 333] на «благовѣрнаго» [17, л. 19]. Состав данной 
разновидности жития соответствует Пространной ре-
дакции: первый житийный текст заимствуется полно-
стью; второй включается в житие лишь отчасти: из него 
опускается пространное введение (430 слов); третий 
текст включается полностью, хотя также содержит вве-
дение, но меньшего объема (156 слов). Таким образом, 
автор данного издания объединил в один текст рассказ 
о жизни св. Андрея и об обретении его мощей, убрав 
при этом ненужное второе введение, оказавшееся в се-
редине текста. «Повѣсть о згорении церкви» [17, л. 24] 
присоединил как отдельный житийный текст, сохранив 
цельность его композиции. Отметим, что сличение из-
дания 1889 г. со списками Пространной редакции пока-
зывает, что они не были заимствованы механически, но 
подверглись значительной стилистической обработке. 
Таким образом, текст рассматриваемого издания следу-
ет выделить в отдельную Юбилейную редакцию.

Житие св. благоверного князя Андрея Смоленского 
невелико по объему и известно в небольшом количестве 
списков, однако, как показывает анализ его состава, 
имеет достаточно интересную историю и сохранилось, 
по крайней мере, в шести редакциях. Состав жития 
постоянно изменялся, а его структура, с одной сторо-
ны, становилась более логичной и традиционной, а с 
другой – более сложной. Объем памятника расширял-
ся вплоть до XIX в., тогда же появились сокращенные 
версии жития, завершила историческое развитие текста 
Юбилейная же редакция. Дальнейший текстологиче-
ский анализ, по всей видимости, позволит, во-первых, 
дифференцировать списки в рамках редакций, а во-
вторых, выявить доказательства, какие именно тексты 
послужили их источниками. Итак, на основании со-
става жития можно классифицировать известные спи-
ски по шести редакциям, что иллюстрирует стемма на 
Рисунке 2.
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Рис. 1. Стемма редакций жития св. Андрея Смоленского, построенная на основании анализа состава и структуры памятника.
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Русская литературная стихотворная загадка, как и 
загадка фольклорная, представляет собой культурно-
маркированный тип текста. В ней нашли отражение 
идеологические, этико-эстетические и повседневно-
бытовые представления российского общества в раз-
личные периоды его развития и существования. 
Двухкомпонентная структура загадки (наличие коди-
рующей части и отгадки) определяет соединение в ней 
когнитивной и языковой картины мира. 

В отличие от фольклорной загадки, которая изна-
чально является жанром устной речи (что определяет 
лаконичность ее формы и содержания), литературная 
загадка зарождается как жанр письменной речи (поэто-
му она изобилует разнообразными пространными опи-
саниями и авторскими размышлениями). Кроме того, 
для многих литературных загадок не свойственно ис-
пользование метафоры как способа создания художе-
ственного образа. Объясняется это тем, что объектом 
поэтического описания в них становятся абстрактные 
категории и понятия, которые не имеют семантических 
аналогов и метафорических эквивалентов. Если народ-

ная загадка «предметна» по своей природе (в ней, как 
правило, изображаются предметы труда и быта, явле-
ниям природы, растения, животные, окружающие кре-
стьянина в его повседневной жизни), то литературная 
загадка представляет собой характеристику различных 
этико-эстетических категорий и умозрительных поня-
тий, а также атрибутов дворянского образа жизни. 

Развитие жанра русской литературной стихотвор-
ной загадки в полной мере отражает мировоззренческие 
и ценностные установки современного поэтам обще-
ства: для авторов XVIII–XIX веков это по преимуще-
ству – мир дворянской культуры. В загадках поэтов ХХ 
века воплотились новые перемены эпохи НТР, произо-
шедшие во всех сферах жизнедеятельности человека.

Необыкновенным тематическим разнообразием 
отличаются загадки малоизвестного поэта второй по-
ловины XIX века Николая Плисского, который был со-
трудником журнала «Стрекоза» (1886), выступая под 
псевдонимами: Пл., Н.; Пл–ий, Н. [6], автором сбор-
ника «Стихотворения» [7], биографического очерка о 
Тургеневе [3] и книги о домашних животных [9].

УДК 821/29 UDC 821/29
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Отдельного внимания заслуживает книга загадок 
Плиского, изданная в 1874 году в провинции, в пре-
дисловии к которой поэт определил функциональ-
ное назначение жанра загадки, сделав акцент на его 
познавательно-эвристической направленности. По сло-
вам автора, сборник его загадок предназначен для взрос-
лых, которые во время занятий с детьми станут для них 
наставниками и учителями: «не следует давать детям 
этот сборник, а предлагать им лишь понемногу загадок 
из него, наводя их исподволь на решение тех, которые 
им будут непонятны» [8, с. 4]. Иными словами, поэт 
придавал жанру загадки особое педагогическое значе-
ние, поскольку процесс отгадывания загадок развивает 
логическое и абстрактное мышление, умение сопостав-
лять различные объекты действительности. 

В большинстве загадок Плисского репрезентирова-
на когнитивная картина мира, характерная для русского 
дворянского общества. В загадках поэта в иносказа-
тельной форме изображаются такие атрибуты светской 
жизни, как балы, маскарады, театр, балет, опера, а так-
же характеризуются представители творческих профес-
сий: поэт, актер. Художественной особенностью загадок 
Плисского является пространность их описательной ча-
сти, которая содержит авторские размышления об изо-
бражаемых явлениях. 

Создавая собирательный образ актера, поэт под-
черкивает сложность этой творческой профессии, по-
скольку её представителю приходится перевоплощаться 
в различных персонажей, которые не всегда обладают 
положительными чертами характера: 

«Он может честный и правдивый,
Полезный, дельный человек,
Хоть говорит он подло, лживо
И глупо, много раз в свой век.
Быть может, он кривит душой
И не способен в деле с нами,
А будто кривит. Кто ж такой?
Подумайте, – решите сами» [8, с. 80].

Используя систему противопоставлений («чест-
ный» и «правдивый/ «подло, лживо»), Плисский 
обращает внимание читателей на то, что не следует ото-
ждествлять самого актера с создаваемым им образом. 
Особенно, если речь идет об отрицательном персона-
же, поскольку исполнение этой роли требует от актера 
огромной силы духа, полной самоотдачи и подлинного 
мастерства. Он должен всецело перевоплотиться в об-
раз своего героя, чтобы достойно исполнить роль, не ис-
казив при этом его личностные качества. 

Тема отношения к театру, оценки актерской игры за-
трагивается и в других загадках Плисского. В загадке о 
«модной знаменитости театрального мира» поэт также 
акцентирует внимание на сложности профессии актера, 
поскольку исполнение той или иной роли может вы-
звать неоднозначную оценку зрителей – от восхищения 
и поклонения до критики и ненависти: 

«Порой она пленяет 
Почти что всех собой,
Восторги возбуждает:
Поклонники толпой
Стремятся все за нею,
Немало ей дарят,
Любовию своею 
И деньгами манят…
Порой и без вины
Презренье выражают
К ней…жалки и смешны
Последние бывают!
Порой она грустна,
Но нам ея печали 
Не видеть…Кто ж она?
Скажите, – коль узнали?» [8, с. 98].

Отдельного внимания заслуживает отгадка к за-
гадке – «модная знаменитость театрального мира». 
Подобная формулировка призвана подчеркнуть мысль 
автора о том, что его современники склонны следовать 
популярным тенденциям, восхищаться постановками, 
игрой актеров, поддаваясь всеобщему впечатлению, 
не имея при этом своего собственного мнения. Кроме 
того, публика далеко не всегда способна по достоин-
ству оценить работу и мастерство актера. Данная мысль 
определяет структуру загадки и ее анафорическую ком-
позицию: «Порой она пленяет // Почти что всех со-
бой» – «Порой и без вины // Презренье выражают». 
Любовь зрителей преходяща, а их оценки и поступки 
непредсказуемы, на что указывает присутствие в тексте 
антитезы «восторг» – «презренье». Она подчеркивает 
авторскую мысль о том, что подлинных ценителей ис-
кусства существует немного, и посещение театра для 
его современников – это дань моде, обычное времяпре-
провождение, наряду с балами и маскарадами. 

По мнению поэта, театр, балет, опера должны про-
буждать в зрителях чувство прекрасного, вызывать раз-
личные эстетические переживания. В загадке о балете 
и опере Плисский подчеркивает, что настоящее искус-
ство способно возвысить человека над повседневной 
действительностью: 

«Из любви к прекрасному
Посещают нас;
Сердце, слух и зрение
Мы прельщаем в вас.
Коль сильфиды дивные
В нас порой порхают…
И мелодьи разныя 
Слух нам услаждают» [8, с. 144].

Особое место в тексте загадки отведено мифоло-
гической образности – упоминанию сильфид – духов 
природы, легких подвижных существ, являющихся 
олицетворением стихии воздуха. Очевидно, что в ин-
терпретации Плисского балерины выступают некими 
воздушными, невесомыми существами, что подчерки-
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вает грациозность и утонченность их облика. Образы 
сильфид выступают в поэтическом тексте семантиче-
ским маркером, позволяющим расшифровать кодирую-
щую часть загадки. Романтический балет «Сильфида», 
сюжет которого основан на фантастической новелле 
французского писателя Шарля Нодье, был впервые по-
ставлен в театрах Москвы и Санкт-Петербурга в 1837 
году. Вводя в описательную часть загадки образ силь-
фид, автор апеллирует к когнитивному опыту реципиен-
та, обладающего определенным запасом знаний. 

В отличие от балета и оперы, маскарад получает в 
загадке Плисского негативную оценку. Как известно, 
традиция устраивать маскарады зародилась в России 
в середине XVIII столетия – «период непрекращающе-
гося яркого и беспечного потока  придворных увеселе-
ний» [10, с. 140]. Все знатные особы «наперерыв друг 
с другом давали обеды, балы, маскарады, устраивали 
иллюминации и фейерверки» [2, с. 165]. Маскарады 
призваны были разнообразить досуг высшего общества 
как в Петербурге и Москве, так и в провинции. Многие 
знатные особы, отдыхая в загородных поместьях, устра-
ивали костюмированные балы. 

Первым писателем, воссоздавшим «лживую, ма-
скирующуюся, приспособленческую и лишенную 
нравственного содержания и смысла сущность света», 
явился М.Ю. Лермонтов [1, с. 212]. Маскарад в худо-
жественном мире писателя предстал не только как игра 
– «элемент беззаботного развлечения, уводящего чело-
века от насущных дел, помогающего ему отвлечься». 
В изображении писателя вся жизнь «становится маска-
радом – странной игрой с противоестественными пра-
вилами, постоянной сменой масок» [1, с. 212]. 

В загадке Николая Плисского дается противоре-
чивая характеристика этого костюмированного пред-
ставления, что подчеркивается введением в текст 
семантической оппозиции «веселье»/ «скука». Людей, 
посещающих маскарад, автор называет «любителями 
безделья»: 

«Я проявление веселья
В больших размахах, господа,
И всем любителям безделья
Приятен я почти всегда. 
Я часто очень много стою,
Не по карману многим я,
Но, как кошмар, их беспокою,
Коль трудно видеть им меня.
Разнообразен я всегда;
Веселых много собираю,
Но все же скучен иногда, 
И в их присутствии бываю» [8, с. 11].

Несомненно, поэт осуждает праздное времяпре-
провождение, полностью лишенное нравственного и 
эстетического содержания. Помимо этого, проведение 
костюмированного бала является дорогим удовольстви-
ем и требует больших материальных затрат, поэтому 
оно доступно далеко не всем. Обращает внимание, что 

в поэтическом тексте отсутствует описание маскарада 
как костюмированного бала. В нем нет семантических 
маркеров, способствующих нахождению отгадки, кро-
ме указания на то, что речь идет о «проявлении весе-
лья в больших размахах». По сути, кодирующая часть 
загадки представляет собой размышления автора о су-
етности желаний и стремлений окружающего обще-
ства, ведущего праздный образ жизни. И в этом смысле 
Плисский является продолжателем традиций, заложен-
ных М.Ю. Лермонтовым в стихотворении, написанном 
по случаю посещения им маскарада в Дворянского со-
брании (по версии исследователя творчества поэта 
П.  Висковатого): «Как часто, пестрою толпою окру-
жен, // Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, //
При шуме музыки и пляски, //При диком шепоте за-
тверженных речей, //Мелькают образы бездушные лю-
дей, //Приличьем стянутые маски…» [4, с. 184]. Тема 
маскарада в стихотворении Лермонтова символична – 
«речь идет не просто о бале, а о бездушии и фальши 
светского общества» [5]. Нужно отметить, что в загадке 
Плисского отсутствует столь ярко выраженный обличи-
тельный пафос, однако поэт довольно иронично отзыва-
ется о людях, проводящих свою жизнь в развлечениях и 
тратящих на это большие суммы денег. 

В противоположность праздной, шумной толпе 
Плисский создает в одной из загадок образ поэта – че-
ловека, предпочитающего одиночество и тишину:

«Кто это бродит одиноко
В раздумьи грустном и глубоком?
Вокруг него шум, суета;
Но мысль его столь занята,
Что он того не замечает,
Что всех вниманье привлекает…
Потом смотрите: он идет
К себе домой, перо берет;
Глаза блестят…он оживился…
И быстро лист уж испещрился.
А чем, прошу вас отгадать
И чудака сего назвать» [8, с. 80].

И здесь вновь возникает ассоциативная параллель 
со стихотворением Лермонтова «Как часто пестрою 
толпою окружен», лирический герой которого противо-
поставлен всеобщему шуму и веселью. Как отмечают 
исследователи, в этом стихотворении «обнаружива-
ется парадокс: то, что непосредственно окружает поэ-
та, оказывается призрачным, видимым «как будто бы 
сквозь сон», и, напротив, воображаемое прошлое ока-
зывается подлинной реальностью, описанной точным, 
вещественно-предметным языком» [5].

Образ поэта, репрезентированный в загадке 
Плисского, также противопоставлен окружающему 
обществу. Он полностью погружен в свои мысли, не 
замечая происходящего вокруг. Обрести поэтическое 
вдохновение он может, только оставшись наедине с со-
бою, отрешившись от окружающего мира с его суетно-
стью и беспечным весельем. 

Неоднозначную оценку в интерпретации Плисского 
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получает образ библиомана – человека, поглощенно-
го страстью к собиранию книг. Поэт осуждает не саму 
любовь к коллекционированию, а обладание поверх-
ностными знаниями и утверждение собственного пре-
восходства над другими людьми:

«Науки любит он и знанья
И собирает преусердно
Источники их; хоть познаний
Немного в нем, немилосердно
Испытывать он нас готов;
Хоть по сто раз вам повторяя
(С прибавкой иностранных слов
И их прононсу подражая),
Что вот такой-то то, другой же
Вот что об этом написал.
«Об этом де вопросе тоже,
Что было можно, я собрал.
Когда-нибудь ко мне зайдите, –
Я вам охотно покажу». 
Теперь же кто он мне скажите,
А я уж об ином скажу» [7, с. 96].

Для объективности изображения автор использует 
прием ролевой лирики, наделяя библиомана речевой де-
ятельностью. В отличие от предыдущих загадок, здесь 
приводится довольно подробная характеристика худо-
жественного образа, что, несомненно, упрощает про-
цесс поиска отгадки. 

Таким образом, отличительной особенностью за-
гадок Николая Плисского является присутствие в них 
вполне конкретного культурно-исторического фона, 
служащего обязательным средством экспликации им-
плицитного образа. Кодирующая часть большинства за-
гадок включает пространные авторские размышления 
об объекте поэтического описания, а также оценку изо-
бражаемых событий и явлений. Поэт ратует за приори-
тетное значение подлинного искусства, необходимость 
самоотверженного служения ему и порицает праздный 
образ жизни современного поколения. В творчестве 
Николая Плисского загадка становится жанром, воздей-
ствующим на разум и чувства читателей. 
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ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ В РОМАНАХ ЖАНРА ЛИТРПГ

THE MAIN CHARACTER IN THE NOVELS OF THE GENRE LITRPG

Предметом анализа в статье стал образ центрального персонажа в романах литРПГ. Исследуются ти-
пичные черты характера главного героя, особенности его психологического состояния, а также проблема гене-
зиса и основные тенденции в развитии образа. 
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В современной массовой литературе большой по-
пулярностью пользуются фантастические жанры, 
среди которых следует отметить и относительно но-
вый – литРПГ. Это веяние в современной литературе, 
которое не так давно стали выделять как отдельный 
поджанр, а не относить к киберпанку, научной фанта-
стике, фэнтези и т.д. Научное литературоведение ещё не 
сформулировало точного определения литРПГ, однако 
многие отечественные исследователи предпринимали 
попытки проанализировать это направление, выделить 
специфические черты и ключевые признаки, а также 
предлагали свои определения. Среди них можно на-
звать Василенко Е.С. «Жанровые особенности новей-
шей фантастической литературы (на примере LitRPG)» 
[1], Давыдова Д.А. и Фишман Л.Г. «Будущее капита-
лизма: от литРПГ к футурологии» [2], Солопину Г.А. 
и Абрамову Е.М. «История возникновения и развития 
литРПГ» [19], Фишман Л.Г. «Эпос прекариата» [20], 
Чудова А. «Жанр литРПГ – что это такое?» [21] и др.

Все существующие на сегодняшний день работы 
анализируют генезис и особенности жанра, не уделяя 
внимание поэтике. В данной статье мы проанализируем 
образную систему, характерную для данного жанра, в 
частности образ главного героя литРПГ-романов.

Материалом исследования стали одни из самых 
популярных и узнаваемых читательской аудиторией 
произведений в данном жанре на русском языке: цикл 
Дема Михайлова «Господство клана Неспящих» (2012–

2017 гг.), состоящий из восьми книг, и цикл романов 
Василия Маханенко «Путь шамана» (2013–2016 гг.), со-
стоящий из семи книг.

ЛитРПГ – это фантастический жанр, сюжет кото-
рого разворачивается в будущем (или альтернативно 
развивающемся), технологически продвинутом мире. 
Обязательным для литРПГ является погружение в вир-
туальную реальность посредством устройства доступа 
к игре (капсулы, шлема), а также передача механики 
компьютерных игр.

Для центрального персонажа исследуемого жанра 
характерен образ «лишнего человека». Так, главный ге-
рой цикла «Господство клана Неспящих» Рос ведёт изо-
лированный образ жизни: он одинок, не имеет друзей, у 
него натянутые отношения с родственниками и соседя-
ми. Герой предпочитает реальному миру мир виртуаль-
ный и всё свободное время проводит в компьютерной 
игре «Вальдира», возвращаясь лишь для сна и приёма 
пищи, после чего спешит обратно. В виртуальном мире 
он другой человек, живущий другой жизнью – той, ко-
торой хотел бы жить в реальности. Главный герой цикла 
«Путь Шамана» – Махан – оказывается отвергнут реаль-
ным миром внезапно: он приговаривается к заключению 
в игре «Барлиона» решением суда в качестве наказания 
за взлом имитатора городского коллектора, принёсший 
городу колоссальные убытки. Преступление это герой 
совершает ненамеренно, со временем выясняется, что 
его подставили.
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Мы наблюдаем современную интерпретацию идеи 
романтического двоемирия, где реальность отверга-
ет героя, а виртуальный мир, напротив, благосклонен 
к персонажу, давая ему возможность полностью реа-
лизовать свой потенциал. Именно в виртуальном мире 
характер главных героев обоих циклов полностью рас-
крывается. А в их сопоставлении обнаруживаются как 
сходства, так и различия.

Махан – дружелюбный, открытый, отзывчивый, 
он всегда поступает честно и справедливо, охотно ра-
ботает в команде. В отличие от индивидуалиста Роса, 
привыкшего всего добиваться своими силами и рассма-
тривавшего окружающих в качестве ресурса, Махан не 
отказывает в помощи игрокам и сам охотно принимает 
её от других. Кроме того, он умеет быть благодарным и 
сполна отплачивает за помощь.

Героям обоих циклов свойственно идти «против си-
стемы». У Роса есть возможность прочитать на игровых 
форумах, как лучше пройти тот или иной квест, потра-
тив минимум времени и получив максимальную награ-
ду, однако он всегда игнорирует советы, выбирая свой 
собственный путь. И это решение каждый раз приводит 
героя к секретному заданию или тайной награде. Махан 
также всегда идёт по своему собственному пути, прохо-
дя многие квесты-испытания не так, как другие игроки. 
Он опирается на собственную интуицию, и это всегда 
приводит его к победе и уникальным наградам.

Оба героя рассматриваемых циклов стремятся обо-
гатиться, однако причины у них на это совершенно раз-
ные. Для Роса это самоцель, он мечтает о богатстве и 
славе как в реальности, так и в игре. Для Махана же «ка-
питал» – это залог, который он может внести и выйти из 
игры досрочно. Кроме того, в цикле «Путь Шамана» ак-
цент делается на том, что деньги нужны для того, чтобы 
поднять навыки персонажа, обучиться профессии, при-
обрести предметы, улучшающие характеристики и т.д. 

Мы можем сделать вывод о том, что центральные 
персонажи обоих циклов, в реальном мире являющиеся 
героями рефлексирующими, перемещаясь в игру, стано-
вятся героями-приобретателями.

Центральные персонажи литРПГ-романов высту-
пают в роли человека действия: умеют быстро оценить 
ситуацию и принять решение. Ради достижения своей 
цели они готовы идти на воровство и даже убийство, не 
испытывая мук совести. Однако необходимо отметить, 
что нормы морали, принятые в реальном мире, в игре 
искажаются. Связано это с особенностью виртуальной 
реальности: персонаж, убитый в игре, вскоре возрожда-
ется, теряя лишь в очках навыков и уровне. Таким об-
разом тяжесть преступления нивелируется, ведь речь не 
идёт о реальной опасности.

Характерным для жанра литРПГ становится мотивы 
везения и избранности. Цепочка «счастливых случаев» 
приводит героя цикла «Господство клана Неспящих» к 
особому заклинанию, открывающему для всех игроков 
новую локацию – материк Зар’граад, существование ко-
торого до этого момента ставилось под вопрос. Так ге-
рой становится Навигатором. Исполняется мечта Роса 

– он уникальный, избранный, единственный человек во 
всей вселенной игры, «могущий провести корабли че-
рез бушующие моря прямо к Зар’грааду и снять с него 
установленный древней расой Великих магический по-
кров!» [Михайлов, 2013, гл.7]. 

В цикле «Путь Шамана» мотив везения также си-
лён. И даже если изначально создаётся впечатление, 
что герою не везёт (например, судом Махану назна-
чается раса Человек – единственная раса, которая не 
имеет никаких дополнительных возможностей, класс 
Шаман  – один из самых слабых в игре, специальность 
Ювелир – считающаяся одной из самых бесполезных), 
то со временем именно эти характеристики помогают 
герою справляться со всеми трудностями. Благодаря 
присвоенной специальности, Махан способен созда-
вать различные предметы, повышающие характеристи-
ки игрока, использующего их. По случайному стечению 
обстоятельств он оказывается единственным заключён-
ным с такими способностями, что даёт ему возможность 
хорошо заработать. Махан неожиданно для себя приоб-
ретает статус уникального игрока. Создав из малахита 
пешки легендарного шахматного сета, герой получает 
задание – воссоздать утраченный набор, открывающий 
тайный квест.

Романная история всегда провоцирует автора на 
какие-либо изменения персонажа, на внутреннюю эво-
люцию героя. Однако для сюжетов литРПГ характерно 
постоянное обнуление фабульного действия и возвра-
щение к его истокам. Объясняется это своеобразной 
композицией жанра – финала в классическом его по-
нимании истории не имеют. Закончив один цикл книг, 
авторы продолжают историю центрального персонажа 
в другом. Данную особенность – финал, предполагаю-
щий продолжение истории, – можно объяснить, исходя 
из специфики РПГ-игр, которые невозможно пройти 
до конца: разработчики постоянно дополняют игро-
вую вселенную новыми квестами и историями, поэтому 
единственный способ закончить РПГ-игру – это пере-
стать играть в неё. Это обнуление уничтожает возмож-
ный внутренний рост героя, развитие его характера.

Подводя итог, стоит отметить, что главные герои 
рассматриваемых романов имеют и сходство, и разли-
чия. Так, Рос мало коммуницирует с другими людьми, 
не желает заводить близкие отношения, предпочитая 
действовать в одиночку, а Махан стремится завести дру-
зей и создать клан. Росу свойственны жадность, зависть 
и надменное отношение к другим игрокам, он стремит-
ся к славе и всеобщему признанию. Махан желает вый-
ти из игры и обрести свободу  – этим и обуславливается 
его стремление к накопительству. Игра даёт Росу воз-
можность реализовать все свои амбиции, в то время как 
реальная жизнь у него не складывается. Для Махана 
игра не имеет такого большого значения, но выйти из 
неё он не может, поэтому вынужден строить в ней свою 
жизнь.

В образах главных героев литРПГ проявляются от-
дельные черты романтизма. Тип «лишнего человека» 
странным образом присутствует на страницах исследу-
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емого цикла: у главного героя обнаруживаются черты, 
характерные романтическому герою (разочарованность 
в реальной жизни, скептическое сознание, свободо-
любие, отличное от общепринятого поведение). Герой 
цикла «Господство клана Неспящих» перемещается в 
виртуальный мир по своей воле и может вернуться на-
зад в любой момент. Однако предпочитает оставать-
ся в игре как можно дольше. Это объясняется тем, что 
Ростислав «лишний» в реальном мире: он не сумел реа-
лизовать себя, разочаровался в жизни, не нашёл друзей 
и не обрёл любовь. В виртуальном мире он получает 
шанс всё изменить, его возможности безграничны.

Центрального персонажа цикла «Путь Шамана» 
нельзя в полной мере назвать романтическим героем. 
В его образе мы не находим неприятия идеалов обще-
ства, внутреннюю раздвоенность, ярко выраженное 
одиночество в реальном мире (но стоит отметить, что 
и обратного автор не утверждает – он вообще не затра-
гивает тему социализации героя в реальном мире) или 
неразрешимый конфликт со своим окружением, обще-

ством, эпохой. Однако некоторые романтические черты 
всё же нашли отражение в Махане, среди них: поиски 
идеала и мечты, жизнь в сфере эмоций и чувств. Герой 
является яркой, исключительной личностью, он стре-
мится к свободе, а также находится в необычных, ис-
ключительных обстоятельствах жизни.

В то же время произведениям жанра литРПГ харак-
терны такие черты протагониста, которые не свойствен-
ны русской литературе предыдущих эпох. Это герой 
не рефлексирующий, не эстет, не одержимый социаль-
ными преобразованиями и мыслями о несовершенстве 
мира. Он всегда противопоставляется своему окруже-
нию. Это герой-индивидуалист, которого мы можем 
сравнить отчасти с Чичиковым, – герой-приобретатель, 
не обремененный нравственными предрассудками. Он 
с легкостью совершает поступки, которые немыслимы 
в реальном мире, не задумываясь об этичности. Жанр 
литРПГ соединяет разные литературные традиции при-
менительно к образу главного героя, стремясь отразить 
современное состояние общества.
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ЗВЁЗДНЫЙ БИЛЕТ  В. П. АКСЁНОВА: МИФ О РУССКОМ СЭЛИНДЖЕРЕ  ПО АРХИВНЫМ ДАННЫМ

“ZVOZDNYYBILET” BY V.P. AKSYONOV: THE MYTH OF THE “RUSSIAN SALINGER” ACCORDING TO ARCHIVE DATA

В статье рассматривается проблема литературных параллелей между романом Дж. Д Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи» и романом В.П. Аксёнова «Звёздный билет». В качестве основных факторов, обусловивших 
формирование представления об В.П. Аксёнове как «русском Сэлинджере» были прежде всего: русский перевод 
«Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера, намеренно приближенный к образцам молодёжной прозы «ше-
стидесятников»; стадиальная общность культурных процессов в послевоенных США и СССР; характер дис-
курсивных практик советской литературной критики.
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The article deals with the problem of literary resemblance between a novel “The Catcher in the Rye” by J. D. Salinger 
and a novel «Zvozdnyybilet» by V.P. Aksyonov. V.P. Aksyonov was represented in literature as the “Russian Salinger” 
according to some reasons. First, the Russian translation of “The Catcher in the Rye” by J.D. Salinger was deliberately 
close to the samples of the post-war Soviet youth prose. Moreover, the similarity between post-war cultural processes in the 
USA and the USSR presented a signifi cant point. Finally, the nature of the discursive practices of Soviet literary criticism 
was also important.
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Творчество В. П. Аксёнова исследовано достаточно 
подробно и широко1. Одним из направлений этих иссле-
дований является компаративистика, выявляющая за-
падные влияния и заимствования в творчестве видного 
«шестидесятника». В частности, давно устоявшимся и 
общепринятым является тезис о сильном влиянии рома-
на Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» на фор-
му, проблематику и язык романа В. Аксёнова «Звёздный 
билет»2.

Сначала об этом сходстве заговорила критика, в даль-
нейшем на него указывали в воспоминаниях современ-
ники и друзья Аксёнова3, потом сравнение Сэлинджера 
и Аксёнова стало топосом литературоведческих [32], в 
том числе и иностранных4, исследований, а также сту-
денческих штудий [12]. Однако архивные документы, 
в частности, стенограммы читательской конференции 
[24] и заседания редакции «Юности» [25], посвящённые 
обсуждению романа Аксёнова «Звёздный билет» зафик-
сировали живую речь современников. Анализ речевых 
практик писателей и читателей, их непосредственной 
реакции помогает понять каким образом сформирова-
лось представление о «русском Сэлинджере».

Сам В.П. Аксёнов отрицал связь своего романа с 
произведением Сэлинджера, хотя и оценивал последний 
достаточно высоко5, о чём можно судить по материалам 
стенограммы читательской конференции «Юности» 

1961 года:
«Вопрос:
 – Повлиял ли всё-таки Селлинджер с его « Над 

пропастью во ржи»?
Тов. Аксёнов В. П.:
 – Я закончил роман, когда появился Селлинджер.

Тов. Вишняков:
 – Тем не менее, Ваш роман с ним связан.

С места:
 – Там страшный тупик перед молодёжью.

Тов. Аксёнов В. П.:
 – Нет, я считаю, что он пронизан, как прожек-

тором. Когда парень в страшном мире кабаков, небо-
скрёбов и другого видит луч человечности, когда видит 
свою задачу – спасение детей, – разве это тупик? Это 
выход. Это поиски вокруг себя» [25, л. 60]. Как мож-
но видеть, аргумент писателя был прост: его собствен-
ный роман появился в печати раньше, чем произведение 
Сэлинджера. 

Обратим внимание на то, что перевод романа 
Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» был готов 
к изданию уже в 1955 году, однако советская публика 
познакомилась с ним только в 1961 году, когда роман на-
печатали в журнале «Иностранная литература». Иначе 
говоря, русский перевод шесть лет хранился у перевод-
чицы Ковалёвой-Райт. Логичным образом возникает во-

УДК 821.161.1 UDC 821.161.1



135

10.01.01  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
10.01.03  ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

10.01.01  RUSSIAN LITERATURE PHILOLOGICAL SCIENCES ,  
10.01.03  LITERATURE OF THE PEOPLES OF FOREIGN COUNTRIES WITH INDICATION OF SPECIFIC LITERATURE  PHILOLOGICAL SCIENCES

прос, мог ли В.П. Аксёнов ознакомиться с переводом 
романа Сэлинджера или хотя бы его частями до офи-
циальной публикации. Пока что этот вопрос остаётся 
открытым. По крайней мере такой возможности нельзя 
исключать до конца, учитывая узкий круг и тесные свя-
зи советской гуманитарной интеллигенции. 

Впрочем, если В. П. Аксёнов мог скрывать своё 
знакомство с романом Дж. Д. Сэлинджера на заседа-
нии читательской конференции журнала «Юность» в 
1961 году, желая избежать лишних упрёков, то ничто 
не мешало ему изменить свою позицию позднее, в эми-
грации. Однако уже в Америке на своих лекциях по рус-
ской литературе Аксёнов продолжал отрицать наличие 
прямой связи между «Звёздным билетом» и романом 
Дж. Д. Сэлинджера: «Очень странные существуют при-
меры. Мне всю жизнь говорят, что я написал «Звездный 
билет» под влиянием Сэлинджера. Сэлинджера я очень 
люблю, но я его прочел через полгода после того, как 
напечатал “Звездный билет”. А там действительно есть 
какая-то общность.» [2, с. 313].

Сходство сюжетных линий, типажей героев, про-
блемного поля, сближающее «Звёздный билет» и «Над 
пропастью во ржи» очевидно кроется не в заимство-
ваниях, и не в историческом факте знакомства одного 
писателя с творчеством другого, а в общеевропейских 
культурных тенденциях [22, с. 4]. Очевидно сходными 
были ситуации поколенческих конфликтов в послево-
енной Европе; иногда отмечается сходство социаль-
ных стратегий и сценариев советской и американской 
молодёжи при всём различии политических систем 
двух держав6.Иначе говоря, в обоих случаях мы име-
ем дело с городской молодёжной субкультурой, отли-
чающейся стремлением к независимости, социальной 
справедливости, пацифизму и свободному самовыраже-
нию этих ценностей в культуре. «Новая волна» и «по-
коление битников» сформировались в среде молодых 
людей, переживших ужасы Второй мировой войны и 
вступивших в пору юности на фоне новой «холод-
ной» войны. Усталость от войн и страх перед новой 
глобальной ядерной угрозой сформировали в обеих 
странах движения молодёжи, сопротивлявшейся ценно-
стям двух одномерных обществ: капиталистического и 
коммунистического7.

Опыт системного анализа общего сходства 
и конкретных параллелей литературных текстов 
Дж. Сэлинджера и В.П. Аксёнова был осуществлён 
в диссертации Ярослава Олеговича Резакова. Среди 
основных зон контакта национальных и инонациональ-
ных литератур в творчестве указанных авторов, диссер-
тант отмечает:

 – джаз, который как мелос эпохи не только «зву-
чит» в произведениях Сэлинджера и Аксёнова, но и 
ритмически организует сюжетные линии произведений, 
синкопические характеры героев [22, с. 37].

 – сходство образного мира (отдельному рассмо-
трению подвергаются «мотив обрыва» и «образ пти-
цы») в творчестве В.П. Аксёнова и Дж.Д. Сэлинджера.

 – проблема «американской мечты». 

 – референции к русской литературно-
философской традиции, в частности к мотивам и про-
блематике творчества Ф. М. Достоевского.

Отметим также ещё один нюанс, связанный с пер-
вым русским переводом романа Дж. Д. Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи». Д.И. Петренко, подробно исследо-
вавший перевод романа Дж. Д. Сэлинджера на русский 
язык Р.Я.  Райт-Ковалевой, указывает на связь истори-
ческих обстоятельств работы переводчика и стилистики 
переводного русского текста. В ситуации идеологиза-
ции общества, контроля цензуры, а также вследствие 
принадлежности Райт-Ковалевой к советской перевод-
ческой школе и собственной речевой культуры перевод-
чика образ Холдена Колфилда подвергся определённой 
трансформации и приобрёл особенно выразительное 
сходство «с героями советских романов конца 50-х – 
начала 60-х годов. Это герои романов В.П. Аксенова, 
В.С.  Шефнера, Б.И. Балтера, Г.В. Семенова и др.» [19, 
с. 41].

Интересно, что отношение к Дж. Д. Сэлинджеру было 
амбивалентным. В оценках романа Дж. Д.  Сэлинджера 
советская литературная критика разделилась на два ла-
геря: хвалили роман сторонники перемен из «шестиде-
сятников» (В. Панова8, Н. Галь9, Р. Орлова10), а ругали 
реакционные идеологи (А. Дымшиц11, Е. Книпович12, 
В. Назаренко 13). С одной стороны, Дж. Д. Сэлинджер 
был представителем западной культуры и в своём ро-
мане создал образ близкий протестной молодёжной 
культуре 60-х, в частности субкультуры «битников», за 
что, конечно же, его клеймили советские литературные 
критики. С другой стороны, Сэлинджер был своим, то 
есть «левым» и антибуржуазным. Однако и противники, 
и сторонники Сэлинджера из числа советских литера-
турных критиков использовали сходный шаблон в по-
строении высказывания. Этот шаблон заключал в себе 
типовой набор тезисов: герой романа жертва порочного 
буржуазного общества; однако он не признаёт буржу-
азных ценностей, бежит от них; в романе отсутствует 
идейная борьба; герой в тупике, описанный конфликт 
неразрешим. Позиция принятия или отрицания оправ-
дывается не различием выводов, а расстановкой акцен-
тов. Но в акцентах и кроется линия водораздела между 
культурным авангардом шестидесятников и сталинист-
ской реакцией.

В дальнейшем, уже в конце 60-х, советская лите-
ратурная критика воспринимала Сэлинджера ровно и в 
целом положительно. Отчасти признанию американско-
го писателя способствовало предисловие М. Тугушевой 
к советскому англоязычному изданию «Над пропа-
стью во ржи» 1968-го года, в котором Сэлинджер был 
представлен как жертва травли со стороны буржуазно-
капиталистических сил (упоминались протестные 
акции американского «Комитета противодействия кано-
низации Карла Маркса» и внесение романа Сэлинджера 
в число запрещённых в учебных заведениях США из-
даний) [27, с. 9].

Двойственность восприятия Дж. Д. Сэлинджера в 
Советском Союзе вполне объяснима. В основе совет-
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ской критики лежит миф об антагонизме двух противо-
борствующих начал, что, в принципе, неудивительно, 
учитывая теоретическую и культурную основу идей 
К. Маркса14, построенных на гегельянской диалектике, 
пафос и надрыв которой близок нарративам немецкого 
романтизма15. Опора на чувственность в марксистском 
понимании деятельности коррелирует с романтически-
ми идеями, как и мессианская идея о смене эпох через 
насилие, вершимое силами героического авангарда. 
То есть старый сценарий романтического антагониз-
ма ложится в основу закона социального развития168. 
Марксизму, несмотря на ряд упрощений и искажений, 
наследовали советские идеологи17. Именно поэтому 
Сэлинджер был фигурой подозрительной, так как до 
конца не укладывался в шаблон борьбы двух враждую-
щих начал. По этой же причине, и роман Аксёнова ста-
новится причиной споров и объектом критики. 

Рассмотрим в данном контексте материалы стено-
грамма расширенного заседания редколлегии «Юности» 
по обсуждению романа В.П. Аксенова «Звездный би-
лет» [24]. Когда В. П. Аксёнов отражает критику в свой 
адрес, то он чувствует и понимает правила «языковой 
игры»18, что видно по его отповеди на письмо одной 
читательницы, которая возмущена образом Гали из 
«Звёздного билета»: «Очень показательно письмо, о ко-
тором говорилось, свидетельствующее о колоссальной 
инертности мышления, которая существует. Это насле-
дие эпохи бесконфликтной литературы. Как пишет де-
вушка, – стало быть Гальке надо подражать? Если она 
жила с актёром, всем надо жить с актёрами, всем убе-
гать от родителей и быть такими лёгкими в вопросах 
любви?19 Мне кажется, что это сильное наследие догма-
тизма, когда любой герой литературного произведения 
воспринимается или как объект для подражания или 
как объект для порицания» [24, с. 56]. Власть дискурса20 
сильна, и Аксёнову приходится защищаться с помощью 
другой дуальной оппозиции понятий «конфликтной» и 
«бесконфликтной литературы». За этими пейоративами 
скрывается оппозиция старого сталинского наследия 
с «культом личности» и новым «ленинским курсом» 
Хрущёва. Соответственно клеймо «бесконфликтная» 
считывается как «реакционное», то есть враждебное. 

Далее Аксёнов отрицает упрёки критиков в идео-
логической диверсии под видом заимствования средств 
выразительности языка и приёмов организации формы 
литературного текста из произведений западных авто-
ров (в частности эти упрёки представляли собой по-

строения литературных параллелей между «Звёздным 
Билетом» и «Над пропастью во ржи»). Естественно, 
по правилам построения конформистского высказы-
вания (в чём Аксёнов является достойным учеником 
В. П. Катаева21), Аксёнов оправдывает заимствования 
всемирным значением советской литературы и опасно-
стью изоляционизма22. Показательна и ещё одна фраза 
Аксёнова, как бы утверждающая идеологическую дог-
му о несовместимости двух миров (социалистического 
и капиталистического лагерей): «О нашей молодёжи 
даже нельзя рассуждать такими категориями. Она уже 
берёт разбег не только вдоль, но и высоту.» [24, с. 60]. 
Эта характерная дифференциация пространственных 
устремлений опять же указывает на власть полярных 
категорий в идеологизированной речевой практике со-
ветского человека.

Заключение
Подводя итог приведённым рассуждениям, можно 

заключить, что миф об Аксёновекак эпигоне Сэлинджера 
сформировался благодаря нескольким факторам:

 – во-первых, русский перевод романа 
Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», осущест-
влённый Р.Я. Райт-Ковалевой, в своём стилистическом 
строе был намеренно приближен к образцам молодёж-
ной прозы «шестидесятников». Естественно, что боль-
шинство критиков и читателей сопоставляли «Звёздный 
билет» В.П. Аксёнова уже с русскоязычной версией ро-
мана Сэлинджера;

 – во-вторых, ̶ стоит учитывать стадиальную общ-
ность культурных процессов в послевоенных США и 
СССР;

 – в-третьих, сыграли свою роль  характер аргу-
ментации и структура мышления советского человека: 
вне зависимости от степени лояльности режиму тезис 
строился на оппозициях «социалистическое –  буржуаз-
ное», «советское – зарубежное». И уже в зависимости от 
предпочтений этим полярным понятиям и всему с ними 
связываемому присваивались положительные или отри-
цательные оценки. 

 – в-четвёртых, отметим, что факт прямого или 
опосредованного знакомства В.П. Аксёнова с пере-
водом или же оригиналом романа Дж. Д. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи» до его официально публика-
ции в СССР до конца исключать нельзя. Однако это 
вероятность мала и уступает в значительной мере вы-
шеперечисленным аргументам, объясняющим феномен 
«русского Сэлинджера».

Примечания
1. Анализу различных аспектов творчества писателя посвящено несколько диссертационных исследований: [9], [11], [21], [23], [29].
2. Из научного дискурса это положение давно перешло в публицистический. Например, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» 

Дмитрию Волчеку литературовед Андрей Аствацатуров говорил: «российское авторы, как мне представляется, испытали в какой-то степени пря-
мое, а в чем-то косвенное, но обязательно влияние Сэлинджера. Мне кажется, что я его угадываю, например, у раннего Василия Аксенова…» [3]. 

3. Сходство сюжетной линии «Звёздного билета» и «Над пропастью во ржи» отмечал, например, Джон Мэтлок, с 1974 по 1978 годы яв-
лявшийся советником посланника и заместителем главы миссии посольства США в СССР [14, С.42-43]. 

4. Д. Браун считает, прототипом молодых героев Аксенова был Холден Колфилд из романа Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»: 
«Существует духовная близость, сходство моральных и психологических позиций героя Сэлинджера и героев-рассказчиков молодежной прозы» 
[33, p. 158].

5. В. П. Аксёнов отмечает в Дж. Д. Сэлинджере «талант выдающегося писателя» и в своей более поздней статье 1966 года [1].
6. Так П. Мейер считал, что у советской и американской молодежи «были схожие проблемы в выборе профессии и стиля жизни, следова-

тельно, им потребовалось больше времени, чем их родителям, чтобы повзрослеть» [35, p. 423].
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7. И. Лоридсен и П. Далгард указывают на сходные стадиальные процессы в послевоенной Америке и СССР периода «Оттепели» [34, p. 15].
8. Писательница Вера Панова «открыла» дискуссию о романе в советской литературной критике. В целом она отзывается о романе одо-

брительно, хвалит живой язык прямой речи Холдена Колфилда [16].
9. Переводчица Нора Галь отзывается о романе одобрительно, хвалит стиль и композиционный строй произведения. Определяет Холдена 

как устремлённого в будущее [5].
10. В своей статье филолог-германист Раиса Орлова также даёт роману положительный отзыв, естественно анализируя конфликт романа 

под идеологическим советским ракурсом. Немного критикует недостаточно правдоподобный реализм Сэлинджера (видимо в сравнении с соц-
реализмом) [15].

11. А. Дымшиц обличает «модернистские» тенденции стиля и идейную неполноценность (восприятие жизни как «фатально развивающе-
гося потока») Дж. Д. Сэлинджера. Главный герой романа для А. Дымшица – «ничтожный», «жалкий» и «чахлый» [6].

12. Е. Ф. Книпович опять же критикует безыдейность романа: упадок буржуазного общества можно преодолеть только в классовой борьбе, 
а Холден Колфилд – не герой-коммунист и на реальную борьбу не способен [8].

13. В. Назаренко присваивает роману ярлык ̶ «аморские записками тунеядца». Озвучиваются претензии к языку романа: он скудный, штам-
пованный, искусственный ̶ выражает «душевную тупость» [13].

14. Подобные идеи можно встретить у Карла Шмидта, объясняющего стадиальную близость эстетики романтизма и марксизма через их 
оппозицию рационалистическому проекту «Просвещения» [31, с. 102].

15. По Юргену Хабермасу, марксистское понятие практики несёт в себе «эстетический опыт, вырастающий из романтического искусства» 
[30, с. 75].

16. В. П. Перевалов формулирует марксистскую позицию в этом отношении следующим образом: «Социальная реальность противоречит 
всестороннему позитиву создания антропологизированной природы. Вместо благоговейного братского отношения между индивидами как уни-
версально природными существами в практическом общении между ними господствует вражда» [18, с. 77].

17. И. К. Пантин анализирует идеологию большевизма как форму романтического антикапитализма [17].
18. Термин, введённый Людвигом Витгенштейном, для определения языка как подвижной функциональной системы конвенциональных 

правил [4].
19.   Подобные превратное понимание этого романтического сюжета встречается и в официальных формулировках: «некоторые наши пи-

сатели часто смакуют интимные сцены» [20, с. 4].
20. Теория дискурса подробно разработана Мишелем Фуко [28].
21. В этом отношении показателен доклад В.П. Катаева на Втором съезде писателей СССР (1954), на котором он сформулировал програм-

му принципиально нового типа молодежного издания (журнала «Юность» (1955)), но изложил её в иносказательно, умело оперируя формулами 
официального партийного дискурса [10].

22. «И это вредно для литературы, потому что советская литература, помимо того, что она является литературой самых передовых идей, но 
эта литература ̶ часть мировой литературы...» [24, с. 59].

Библиографический список
1. Аксенов В. Непривычный американец // Иностранная литература. 1966. №3. C. 259–264.
2. Аксенов В. Лекции по русской литературе. М.: Эксмо, 2019.320 с.
3. Волчек Д. Памяти Дж. Д. Сэлинджера [Беседа с литературоведом Андреем Аствацатуровым] // Радио Свобода. 2010..URL: 

https://www.svoboda.org/a/1944442.html (дата обращения: 8.02.2022).
4. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. М. : Гнозис,1994. Ч. 2. С. 77–319.
5. Галь Н. Над пропастью // Комсомольская правда, 1960. 13 декабря.
6. Дымшиц А. С этим нельзя согласиться // Литература и жизнь. 1960. 14 декабря.
7. Каспэ И. «Мы живем в эпоху осмысления жизни». Конструирование поколения «шестидесятников» в журнале «Юность» 

// НЛО. 2016. №1. С. 130–148.
8. Книпович Е. Люди над пропастью // Знамя. 1961. №6.
9. Колесова Н. Заимствования в идиостиле В. Аксенова. Дис. ... канд. Филолог. Наук. Барнаул, 2005.167 с.
10. Литовская М.А. Конструктивное содержание одного конформистского текста // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. 2015. 

№3 (30). С. 74 ̶  80. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivnoe-soderzhanie-odnogo-konformistskogo-teksta (дата обращения: 
17.01.2022).

11. Маликова Т. Творчество В. Аксенова 1960-1990-х годов в англоязычном литературоведении и критике. Дис. ... канди. 
филолог. наук. Воронеж, 2006. 204 с.

12. Машукова Д.А. Проблема обретения смысла бытия в произведениях В. Аксёнова и Дж. Селинджера: Выпускная квали-
фикационная работа.: НИУ «БелГУ». ̶  Старый Оскол, 2017. 58 с.

13. Назаренко В. «Я» и «мы» // Звезда. 1961. №3. С. 195–208
14. Об Аксёнове вспоминают // Октябрь. № 8. 2012. С. 37–54.
15. Орлова Р. Мальчишка бежит из Америки // Литературная газета, 1960. 26 ноября.
16. Панова В.О. О романе Дж. Д. Сэлинджера [«Над пропастью во ржи»]//Иностранная литература. 1960. № 11. С. 138–141.
17. Пантин И.К. Идеология большевизма: Доктрина и реальность// От абсолюта свободы к романтике равенства: (Из исто-

рии политической философии). М.: Ин-т философии РАН, 1995.С. 126–140
18. Перевалов В. П. О романтизме в марксистской концепции деятельности// От абсолюта свободы к романтике равенства: 

(Из истории политической философии). М.: Ин-т философии РАН, 1995. С. 67 ̶ 87.
19. Петренко Д.И. Роман Дж. Д.  Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и его переводы на русский язык / Под ред. проф. 

К.Э. Штайн. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2009. 237 с.
20. Письмо секретаря ЦК ВЛКСМ С. Павлова в ЦК КПСС о недостатках в воспитательной работе. ВЛКСМ, 1962 г. Ф. 1., оп. 

32, д. 1066.
21. Попов И. Художественный мир произведений Василия Аксенова. Дис. ... канд. филолог. наук. Архангельск, 2006.200 с.
22. Резаков Я. О. Гетеро-, аутоимидж русской литературы в прозе третьей волны эмиграции: традиции Дж.Д. Сэлинджера в 

творчестве В.П. Аксенова и С.Д. Довлатова. Дисс. ... канд. филолог. наук. Брянск, 2021.177 с.
23. Спиридонов А. Функционально-смысловые типы окказиональной лексики в произведениях Василия Аксенова. Дис. ... 

канд. филолог. наук. Казань, 2014. 225 с.
24. Стенограмма расширенного заседания редколлегии «Юности» по обсуждению романа В.П. Аксенова «Звездный билет». 

РГАЛИ. Ф. 2924. Ед. хр. 30.
25. Стенограмма читательской конференции «Юности» по обсуждению романа В.П. Аксенова «Звездный билет», 1961 г. 

РГАЛИ. Ф. 2924. Ед. хр. 28. 



138

Ученые записки Орловского государственного университета. № 1 (94), 2022 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 1 – no. 94. 2022

26. Сэлинджер Дж.Д. Над пропастью во ржи. М.: Эксмо, 2010. 272 с.
27. Тугушева М. Предисловие // Salinger J.D. The Catcher in the Rye. M.: Progress Publishers, 1968. Pp. 3–21.
28. Фуко М. Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: 

Касталь, 1996.446 с.
29. Харитонов Д. Проза В.П. Аксенова 1960–70-х годов. Проблемы творческой эволюции. Автореферат дис. ... канд. фило-

лог. наук. Екатеринбург, 1993. 206 с.
30. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: Весьмир, 2003. 416 с.
31. Шмитт К. Политический романтизм / пер. с нем. М.: Праксис. 2015. 460 с.
32. Шумакова Т.В. Повести Василия Аксенова «коллеги» и «Звездный билет» в контексте зарубежной литературы // Вестник 

ЧелГУ. №1. 2001. С. 80 ̶ 88.
33. Brown D. The last years of Soviet Russian literature; prose fi ction 1975-1991. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 208 с.
34. The Beat Generation and the Russian New Wave / ed, by Inger Thorup Lauridsen. Per Dalgard. Ann Arbor : Ardis, 1990. 156 с.
35. Meyer P. Hoist by the socialist-realist petard: American interpretations of Soviet literature / Priscilla Meyer // Russian Literature 

Triquarterly. 1971. №1. Pp. 420–423.

References
1. Aksenov V. Unusual American // Inostrannayaliteratura. 1966. No. 3.Pp. 259 ̶ 264.
2. Aksenov V. Lectures on Russian literature. Moscow: Eksmo, 2019. 320 p.
3. Volchek D. In memory of JD Salinger [Conversation with literary critic Andrei Astvatsaturov] // Radio Svoboda. 2010..URL: 

https://www.svoboda.org/a/1944442.html (accessed 8.02.2022).
4. Wittgenstein L. Philosophical research // Philosophical works. M.: Gnosis, 1994. Part 2. Pp. 77–319.
5. Gal N. Over the abyss // Komsomolskaya Pravda, 1960. December 13.
6. Mishits A. We cannot agree with this // Literature I shin’. 1960. December 14.
7. Kaspe I. “We live in an era of understanding life.” Construction of the generation of the «shestidesyatnikov» in the journal “Youth” 

// NLO. 2016. No. 1. Pp. 130–148.
8. Knipovich E. People over the precipice // Znamya. 1961. No. 6.
9. Kolesova N. Borrowings in the idiostyle of V. Aksenov. Candidate thesis in philology. Barnaul, 2005. 167 p.
10. Lithuanian M.A. Constructive content of one conformist text // Vestn. Perm. un-ta. Ser. History. 2015. No. 3 (30). Pp. 74 ̶ 80. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivnoe-soderzhanie-odnogo-konformistskogo-teksta (date of access: 01/17/2022).
11. Malikova T. V.Aksenov’s work in the 1960s-1990s in English literary criticism. Candidate thesis in philology. Voronezh, 2006. 

204 p.
12. Mashukova D.A. The problem of fi nding the meaning of being in the works of V. Aksyonov and J. Selinger: graduation thesis: 

NRU “BelSU”. Stary Oskol, 2017. 58 p.
13. Nazarenko V. “I” and “we” // Zvezda. 1961. No. 3.
14. Aksyonov is remembered // Oktyabr’. No. 8. 2012. Pp. 37 ̶ 54.
15. Orlova R. A boy fl ees from America // Literaturnayagazeta. 1960. November 26.
16. Panova V.O. novel by JD Salinger [“The Catcher in the Rye”]// Inostrannayaliteratura. 1960. No. 11. Pp. 138 ̶ 141.
17. Pantin I.K. Ideology of Bolshevism: Doctrine and Reality // From the Absolute of Freedom to the Romance of Equality: (From 

the History of Political Philosophy). Moscow: Institute of Philosophy RAS, 1995. Pp. 126 ̶ 140.
18. Perevalov V.P. About romanticism in the Marxist concept of activity// From the absolute of freedom to the romance of equality: 

(From the history of political philosophy). Moscow: Institute of Philosophy RAS, 1995. Pp. 67 ̶ 87.
19. Petrenko D.I. The novel by J. D. Salinger “The Catcher in the Rye” and its translations into Russian / Ed. prof. K.E. Stein. 

Stavropol: SGU Publishing House, 2009. 237 p.
20. Letter from the Secretary of the CK VLKSM (Central Committee of the All-Union Leninist Young Communist League) S. Pavlov 

to the CK KPSS (Central Committee of the CPSU) about shortcomings in educational work. VLKSM, 1962. Coll. 1., inv. 32, aid. 1066.
21. Popov I. The Artistic World of VasilyAksenov’s Works. Candidate thesis in philology. Arkhangelsk, 2006. 200 p.
22. RezakovYa. O. Hetero-, auto-image of Russian literature in the prose of the third wave of emigration: traditions of J.D. Salinger 

in the work of V.P. Aksenova and S.D. Dovlatov. Candidate thesis in philology. Bryansk, 2021. 177 p.
23. Spiridonov A. Functional and semantic types of occasional vocabulary in the works of VasilyAksenov. Candidate thesis in 

philology. Kazan, 2014.
24. Transcript of the extended meeting of the editorial board of “Yunost” to discuss the novel by V.P. Aksenov “Zvezdnyybilet”. 

RGALI (Rossiiskiigosudarstvennyiarkhivdrevnikhaktov [Russian State Archive of Ancient Documents]). Coll. 2924, aid. 30.
25. Transcript of the reader’s conference “Youth” to discuss the novel by V.P. Aksenov “ Zvezdnyybilet”, 1961 RGALI (Rossiiskiig

osudarstvennyiarkhivdrevnikhaktov [Russian State Archive of Ancient Documents]). Coll. 2924, aid. 28. 
26. Salinger J.D. The Catcher in the Rye. Moscow: Eksmo, 2010. 272 p.
27. Tugusheva M. Foreword // Salinger J.D. The Catcher in the Rye. M.: Progress Publishers, 1968. Pp. 3 ̶ 21.
28. Foucault M. The Order of Discourse // The Will to Truth: Beyond Knowledge, Power and Sexuality. Works of different years. 

M.: Kastal, 1996. 446 p.
29. Kharitonov D. Prose V.P. Aksenov in the 1960s and 70s. Problems of creative evolution. Abstract of candidate thesis in philology. 

Yekaterinburg, 1993. 206 p.
30. Habermas Y. Philosophical discourse on modernity. M.: “Ves’ mir”, 2003. 416 p.
31. Schmitt K. Political romanticism. M.: Praxis. 2015 (in Russ.). 460 p.
32. Shumakova T.V. The stories of VasilyAksenov “colleagues” and “Star ticket” in the context of foreign literature // Bulletin of 

ChelGU. No. 1. 2001. Pp. 80 ̶ 88.
33. Brown D. The last years of Soviet Russian literature; prose fi ction 1975-1991. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.208p.
34. The Beat Generation and the Russian New Wave / ed, by Inger ThorupLauridsen. Per Dalgard. Ann Arbor: Ardis, 1990.156 p.
35. Meyer P. Hoist by the socialist-realist petard: American interpretations of Soviet literature / Priscilla Meyer // Russian Literature 

Triquarterly. 1971. No. 1. Pp. 420–423.



139

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

АЛДОШИНА М.И. 
доктор педагогических наук, профессор, директор 
центра взаимодействия с Российской академией об-
разования, Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева 
Е-mail: maraldo57@mail.ru 
ЛЕБЕДЕВА Ю.И. 
соискатель, Орловский государственный универси-
тет имени И.С. Тургенева
Е-mail: leby79@yandex.ru

ALDOSHINA M.I. 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the 
Interaction Center with Russian Academy of Education, 

Orеl State University
Е-mail: maraldo57@mail.ru

LEBEDEVA YU.I. 
Applicant, Orеl State University

Е-mail: leby79@yandex.ru

ПОТЕНЦИАЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

POTENTIAL OF DISTANCE EDUCATION IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION 
IN THE FORMATION OF TEACHER S COMPETENCE

 В статье анализируются вопросы возможностей, особенностей и трудностей дистанционного обучения 
в системе дополнительного профессионального образования педагога, изменения требований к подготовке и 
личностным компетенциям педагога в контексте цифровой трансформации образования. Методология компе-
тентностного подхода позволяет изменения целеориентиров экстраполировать не только на содержательную 
компоненту образовательного процесса в ДПО, но и на трансформацию результатов учебной деятельности 
слушателей различных форм системы дополнительного профессионального образования.  Проанализированы 
изменения цифровых компетенций педагогов в разных форматах обучения в системе ДПО, их трансформация 
в дистанционном обучении. Рассмотрена контекстная ситуация как средство формирования проектной ком-
петентности педагога в системе дистанционного обучения дополнительного профессионального образования.
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The article analyzes the issues of opportunities, peculiarities and diffi culties of distance learning in the system of 
additional professional education of the teacher, changes in the requirements for training and personal competencies of 
the teacher in the context of digital transformation of education. The methodology of the competency approach allows to 
extrapolate the change of target orientations not only on the content component of the educational process in the DPO, 
their transformation in distance learning. The context situation is considered as a means of forming the project compe-
tence of the teacher in the system of distance learning of additional professional education
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Современная социокультурная ситуация, в которой 
реализуется образование на всех его уровнях, детермини-
рует проявление различных трендов – цифровизации, по-
ликультурности, массовизации и варваризации культуры, 
преодоления последствий пандемии и т. п. [1]. Переход 
человечества к технологическому укладу 4:0 влечет из-
менения не только технологической сферы и дает осно-
вания говорить о развитии информационного общества 
и средств информатизации и цифровизации образования. 

Пункт 2 ст.16 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» закрепляет за образова-
тельной организацией право использовать в процессе 
реализации образовательных программ электронное об-
учение и дистанционные образовательные технологии. 
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 
стали разноаспектно исследоваться и использоваться на 
всех уровнях системы образования в период преодоле-
ния последствий распространения новой коронавирус-

ной инфекции. Понимание необходимости прикладного 
творчества сопровождается необходимостью осмысле-
ния нового педагогического опыта на теоретическом 
уровне [2];[4];[8].

Это повлекло за собой в период с весны 2020г. (и по 
настоящее время) развитие дидактических и методиче-
ских направлений исследовательского поиска:

 – по выявлению и актуализации принципов и 
тенденций цифровой дидактики; 

 – потенциала, специфики и методических ре-
комендаций применения цифровых инструментов 
обучения; 

 – средств и методов коммуникации и совместной 
деятельности; 

 – трансформации digital skills в контекстах раз-
ных источников информации; 

 – виртуального пространства и его инновацион-
ных вариантах; 

УДК 378.14 UDC 378.14
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 – учебных действий с разными наборами 
медиаконтента;

 – вариантами разнонаправленного переноса циф-
ровых образовательных средств, например, нецифро-
вых образовательных технологий в киберпространство. 

В современном образовании взрослых в разных 
странах, в зависимости от потребностей рынка труда, 
разрабатываются гибкие и мобильные формы и виды 
дополнительного профессионального образования: 

 – формальное, подтвержденное дипломом или 
сертификатом; 

 – неформальное, которое не предполагает выда-
чи итогового скртификата по окончании образования; 

 – спонтанное (смешанное) образование, к кото-
рому относят индивидуальную познавательную дея-
тельность, самообразование, сопровождающие всю 
жизнь человека в сочетании с разными  видами крат-
ковременного образования (вебинар, проектная сессия, 
тематический коворкинг). 

После двух лет реализации образовательного про-
цесса в профессионально-педагогическом образовании 
в смешанном (соединяющем образование в организаци-
ях ДПО в очном и формате он-лайн) и дистанционном 
форматах появилась возможность определить набор 
основных компетенций, необходимых педагогу:

• определение круга цифровых компетенций обу-
чающихся и специфики процесса их формирования в 
определенной ситуации;

• готовность применения цифровых инструмен-
тов в учебе и способность их использовать и им обучат;

• осведомленность в области тенденций в IT-сфере 
и готовность использовать новые сервисы и устройства 
в профессиональной деятельности;

• способность использовать программные сред-
ства, приложения и сервисы общего и специального на-
значения для решения образовательных задач;

• компетенции сбора, анализа, хранения и оценки 
достоверности цифровых ресурсов и инструментов;

• готовность использовать принципы корпоратив-
ной этики и норм использования цифровых ресурсов и 
деятельности в цифровом пространстве;  

• компетенции командообразования, использо-
вания цифровых инструментов при взаимодействии в 
коллаборациях.

В дистанционном обучении в образовательном про-
цессе организаций дополнительного профессионального 
образования находят отражение основные противоречия 
историко-педагогического развития (М.В. Богуславский, 
О.В. Долженко, Н.С. Ладыжец, Е.В. Неборский, 
А.С. Панарин, В.А. Сластенин) профессионально-
педагогического образования в России, которые позво-
ляют выделить ценностное ядро и детерминируемую 
тенденцию профессионально-педагогического образо-
вания на определенном этапе его развития: содержа-
тельную, институциональную, стратификационную, 
прикладную, ведомственную, инструментальную.

Содержательная тенденция и выделенные в его 
основе ценности профессионально-педагогического 

образования опирается на диаду – предметное – пе-
дагогическое, как ценностное ядро содержания 
профессионально-педагогического образования, с ори-
ентиром на преобладание дисциплин предметной подго-
товки (математики – для учителей математики, химии – для 
учителей химии и т.п.) или дисциплин педагогического 
блока. Институциональная тенденция иллюстрирует 
градацию государственных образовательных институ-
тов, реализующих профессионально-педагогического 
образования в специальных организациях с целена-
правленной педагогической и методической составляю-
щими (развитие системы профильных педагогических 
институтов) или получение классического университет-
ского образование с дополняющей его педагогической 
подготовкой и, по желанию, присвоением квалифика-
ции – педагог. Стратификационная тенденция целепо-
лагает сосуществование в качестве идеала – средний, 
массовый, быстро достигаемый, широко доступный 
уровень профессионально-педагогической компетент-
ности. Предлагаемый массовым профессионально-
педагогическим образованием,  или фундаментальный, 
высокоразвитый, персонализированный, элитарный 
вид образовательной практики в профессиональном 
совершенствовании педагога, но не имеющий широко-
го распространения. Прикладная тенденция – несоот-
ветствие темпов разработки и спектра исследований и 
направлений инновационного развития образователь-
ной практики для методических (форумов, конкурсов 
профессионального совершенствования, карьерных 
ступеней в рамках развития Национальной системы учи-
тельского роста) или научных исследований и отражения 
их результатов в публикациях и медиа. Ведомственная 
тенденция отражает историческое сосуществова-
ние двухкомпонентной (двухведомственной – сейчас 
в – в Министерстве просвещения и Министерстве на-
уки и высшего образования) модели профессионально-
педагогического образования – в педагогических, 
профильных, институтах и в классических универси-
тетах (как дополнительная квалификация или профиль 
подготовки). Инструментальная тенденция отражает 
непрерывность профессионально-педагогического об-
разования в поствузовский период и возможность не 
только профессионального самосовершенствования 
на протяжении всей жизни через инструменты допол-
нительного профессионального образования, но и ак-
туализирует получение педагогической профессии или 
изменение профиля профессионально-педагогической 
деятельности различными путями.

При поступательном решении выделенных про-
блем возможно достижение в современных усло-
виях профессионально-педагогического идеала 
каждым педагогом на основе личных модификаций 
профессионально-педагогических ценностей и этих 
тенденций. 

Современное поколение ФГОС ВО провозглаша-
ет компетентностный подход своей методологией, что 
выражается в ориентации образовательного процесса 
на желаемые результаты учебной деятельности обуча-
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ющихся в форме компетенций разного вида и уровня 
сформированности. Современными исследователями 
выделяются такие характеристики социума современ-
ности, как его неопределенность, сложность, изменчи-
вость и неоднозначность, что в интернет-пространстве 
часто называется VUCA-мир (англ. VUCA – volatility, 
uncertainty, complexity, ambiguity). При таких характе-
ристиках современного пространства существования, 
общения и профессиональной деятельности важными 
компетенциями выступают умения быстро, прагматич-
но, продуманно и этапно реагировать на них. Эти по-
тенции и заложены в проектировании.

Потенциал системы дополнительного профессио-
нального образования в формировании профессио-
нальной компетентности педагога исследуется рядом 
ученых (С.И. Змеева, М.Т. Громковой, Э.П. Комарова, 
И.А. Патронова, Н.К. Сергеева, С.А. Фетисов и 
др.) Проектная деятельность в профессионально-
педагогическом образовании актуализируется осно-
вой формирования проектных компетенций разного 
вида (проектирование программного обеспечения об-
разовательного процесса, проектирование индивиду-
альных образовательных траекторий обучающегося, 
проектирование разных видов деятельности педагога 
(диагностической, воспитательной, стимулирующей и 
т.п.). «Проектирование (от лат. projectus – брошенный 
вперед) основано на планировании, прогнозировании, 
принятии решений, научном исследовании и предпо-
лагает возможность всесторонней разработки систе-
мы деятельности, без обращения к экспериментальной 
апробации».

Для понимания возможностей формирования про-
фессиональной проектной компетентности педагога 
необходимо определить не только механизмы их прак-
тической наработки в образовательном процессе вуза. 
Важно иметь в виду их пролонгированное развитие, 
синергетическое соединение проектных компетенций 
в метакомплекс, в сложный вид профессионально-
педагогической компетентности – проектную. В ка-
честве аргументов развития проектной составляющей 
современной педагогической деятельности при-
водятся следующие: направленность проектной 
деятельности на совершенствование социальных компе-
тенций; положительный потенциал проектной деятель-
ности в развитии представлений в области применения 
психолого-педагогических инструментов, способству-
ющих жизненной и профессиональной, карьерной и 
самореализации личности, а также в формировании по-
ливариативного, критического, проектного мышления 
и активизации личностных ресурсов, индивидуально-
своеобразных способов реагирования в проблеме, креа-
тивности и профессиональной рефлексии.  

Наш опыт позволяет утверждать, что в законченном 
виде проектная компетентность педагога (перманент-
но формируемая в разные периоды профессионально-
педагогического образования) складывается на практике 
уже в поствузовский период. Констатировать данный 
результат в различных видах педагогической деятель-

ности относительно разных объектов воздействия воз-
можно в системе дополнительного профессионального 
образования через реализацию курсов повышения ква-
лификации педагогов разных образовательных областей 
по проектированию и формированию их проектной 
компетентности.  

Дистанционные образовательные технологии про-
демонстрировали свою мягкую мобильность и при-
спосабливаемость формата к задаче формирования 
проектной компетентности педагогов в системе ДПО.

Потенциал дистанционного образования заключа-
ется в индивидуализации образовательного процесса в 
университете, создавая возможность: 

 – моделировать предметные, модульные или те-
матические объекты усвоения контента;

 – выбирать удобный и перспективный способ 
действия;

 – актуализировать адекватный способ горизон-
тальной, вертикальной или смешанной коммуникации;

 – контролировать образовательный процесс и 
межличностной взаимодействие;

 – создавать личностно-значимое образова-
тельное пространство и самостоятельные способы 
усвоения, интериоризации, актуализации значимых и 
востребованных учебных действий и формируемых 
компетенций.

Эффективным средством формирования проектной 
компетентности педагога в дистанционном обучении 
системы дополнительного профессионального образо-
вания выступает технология групповой работы с исполь-
зованием метода решения практико-ориентированных 
учебных ситуаций, которые в литературе последних лет 
имеют разные модификации методического и техноло-
гического смысла и теоретического обоснования – кей-
сов, конкретных ситуаций, профессиональных задач, 
контекстных ситуаций и т.п. Нами будет использовано 
понятие контекстной ситуации. Выбирая этот термин, 
мы опираемся на методологию контекстного подхода 
академика А.А. Вербицкого.

По мысли автора теории контекстного обучения, ба-
зой его выступают следующие теоретические основы: 
деятельность обучающегося по присвоению имеющего-
ся социокультурного опыта (внешнего по отношению к 
нему), специально структурированного и отобранного 
педагогом в аксиосфере и смыслах современного пони-
мания педагогических инноваций и традиций педагоги-
ческой деятельности; обоснование и востребованность  
категории «контекст», играющей смыслообразующую 
роль и  обеспечивающей перевод учебной информа-
ции в  личностные смыслы [3]. «Основная идея кон-
текстного образования заключается в  наложении в ходе 
повышения квалификации педагога усваиваемых им те-
оретических знаний на его практический опыт. То есть, 
усвоение теоретических знаний и формирование 
практических компетенций в  разнообразных формах 
образовательной деятельности обучающегося осущест-
вляется в социальном, предметно-технологическом 
и морально-нравственном контекстах, последовательно 
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моделируемых ситуаций реальной деятельности педа-
гога. Внешним контекстом выступает при этом теоре-
тическое содержание и  технологии профессиональной 
деятельности педагога, а  внутренним контекстом бу-
дут особенности и  потенциал личности обучающегося 
и  педагога (а в сфере повышения квалификации – слу-
шателя и  преподавателя), которые реализуются в ходе 
межличностного взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса и их учебного диалога» [8, c. 79].   

Образовательный процесс в организация допол-
нительного профессионального образования (курсы, 
вебинары, стажировки, проектные сессии и т.п.) в дис-
танционном формате современной ситуации препят-
ствования распространению новой коронавирусной 
инфекции по формированию проектной компетентности 
педагогов требует соблюдения следующих принципов: 

 – последовательного проектирования в  образо-
вательной деятельности слушателей ДПО содержания, 
форм и  условий реальной профессиональной деятель-
ности педагога; 

 – соответствия форм организации образователь-
ной деятельности слушателей в организациях ДПО 
целям и содержанию процесса формирования профес-
сиональной компетентности педагогов, в том числе. 
проектной;

 – приоритета командообразования, совместной 
коллаборативной деятельности субъектов образователь-
ного процесса, их межличностного  диалога / полилога 
и взаимодействия в ходе коммуникации;

 – проектирование ситуаций профессионально-
педагогической деятельности в реальном образовательном 
процессе вне зависимости от этнокультурных, конфес-
сиональных, образовательных, гендерных и  иных осо-
бенностей персонификации образовательного маршрута.

Педагогический потенциал метода решения кон-
текстных ситуаций предопределен насыщенностью 
профессионального контекста ситуации в сфере про-
фессиональной деятельности, близостью учебной, 
квазипрофессиональной и профессиональной ви-
дов деятельности, имитирующих живую, жизненную 
«историю» с реальными нюансами и открытыми диа-
логами. Участникам проектной сессии (слушателям 
организаций дополнительного профессионального об-
разования) предлагается ее проанализировать и пред-
ставить свое решение. Иногда для более глубокого 
анализа ситуации используют прием инсценировки 
или «исполнения ролей», когда слушатели исполняют 
роли действующих лиц ситуации. Приняв на себя роль 
конкретного лица, слушатель вникает в мотивы поведе-
ния, проигрывает, дополняет, додумывает сценарную, 
смысловую, личностную, карьерную или иную линии. 
Исполнение ролей заставляет задуматься над необходи-
мостью учитывать разные позиции, коммуникативные 
барьеры, формальные подстройки в деловой и меж-
личностной коммуникации, учит анализу собственного 
поведения, профессиогенеза, персонификации выбора 
в зависимости от карьерных устремлений, стажа про-
фессиональной деятельности. Возраста, ментальности, 

этноконфессиональных особенностей, профессиональ-
ных стереотипов и опыта совместных коллаборативных 
исследований и проектных сессий. 

В некоторых контекстных ситуациях оптимально 
использование приема «инцидента», понимаемая как 
простая конфликтная ситуация реальной деятельности, 
требующая оперативного решения. Слушателям без 
предварительной подготовки дается краткая информация 
о конкретном случае (инциденте) в профессионально-
педагогической практике. Преподаватель может вво-
дить разнообразных экспертов в процесс обсуждения, 
могут задаться дополнительные вопросы, использо-
ваться разные сценарии и варианты развития ситуации, 
усугубления или ослабления контекстного влияния для 
актуализации собственного альтернативного или со-
вместного коллективного (группового) решения кон-
текстной ситуации. 

В контекстной ситуации профессиональную ориен-
тированность задают специально создаваемые педаго-
гом контексты [4]:

• предметного содержания (для педагогов разных 
предметных областей); 

• общих и специфических учебных предметных 
действий, как основы профессиональных умений и про-
фессиональных компетенций; 

• специфических образовательных средств (тра-
диционных и инновационных; общих и предметных; 
механических, аудиальных, аудиовизуальных и компью-
терных; электронных и цифровых);

• разнообразных ролевых распределений в лич-
ностной и профессиональной коммуникации (тьютора, 
наставника, фасилитатора, модератора, медиатора).

Контекстные ситуации как учебные кейсы, ис-
пользуемые преподавателями в профессиональных 
образовательных программах университета, классифи-
цируются по разным основаниям: 

 – по содержанию условно подразделяются на 
иллюстративные (для организации изучаемого мате-
риала на занятии для детализации ситуации развора-
чивания образовательного процесса или отдельного 
вида профессионально-педагогической деятельности); 
нормативные (для решения расчетной задачи по за-
данным условиям, с предположительными заданными 
временными, кадровыми, ресурсными, нормативными 
требованиями и возможным ответом в системе «пра-
вильно» – «неправильно»;  функциональные (для уста-
новления алгоритма и последовательности действий, 
модели поведения, процедурной точности осущест-
вляемого процесса);  стратегические (для выявления 
решения в условиях нестабильности и рисков разного 
плана и уровня, усиления синергетического эффекта 
профессионально-педагогической деятельности).

 – по степени сложности выделяются иллю-
стративные учебные (для обучения алгоритму реше-
ния проблемы, составления проекта и плана, решения 
кризисной ситуации), с четкой формулировкой про-
блемы (для выработки навыка диагностики ситуации, 
риск-факторов и самостоятельности принятия реше-
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ния) и без формулировки проблемы (большие массивы 
статистических данных, документов оценок ситуации, 
обзоры критической прессы стимулируют выделение 
проблемы, альтернативы путей ее решения и ресурсное 
обеспечение); 

 – по субъектам условно подразделяются лич-
ностные (для исполнителя, руководителя образователь-
ной организации, начинающего или опытного педагога); 
организационно-институциональные (большая или ма-
ленькая школа, частная или государственная) и много-
субъектные, включающие совокупность участников; 

 – по целевому назначению выделяют контекстные 
ситуации, ориентированные преподавателем на нахож-
дение студентами проблемы (понимание сути ситуа-
ции, выделение проблемы и ее формулировка), поиск 
решения ситуации (конкретизация пути поиска реше-
ния, граничные условия – временные, пространствен-
ные, субъектные); поиск информации определенного 
типа (например, для подготовки нормативной, отчетной 
педагогической или санитарно-эпидемической инфор-
мации); создание массива разнонаправленной информа-
ции (например, для принятия управленческого решения 
вместо заболевшего руководителя); формулировку кри-
тической оценки (для выработки веера альтернативных 
мнений и выработки единого оценочного суждения) и 
реального тренинга (консультирования в условиях ре-
альной образовательной организации).

Алгоритм решения контекстных ситуаций студента-
ми включает ряд этапов: 

 – определение цели;
 – выявление, отбор и анализ ситуации по 

проблеме;
 – оценка информации; 
 – разработки аргументации и гипотетирование, 

моделирование решения; 
 – оценка и альтернативы принятого решения; 
 – способы командообразования и  работа в 

группе, 
 – итоговая коррекция решения, в случае 

необходимости. 
На каждом технологическом этапе решения кон-

текстной ситуации роль преподавателя меняется. Если 
вначале, предлагая ситуацию, он может «интриго-
вать», «провоцировать» обсуждение, не отвергая даже 
абсурдные предложения, то на этапе анализа ведущий 
мягко координирует обсуждение, задает уточняющие 
вопросы, тем самым «продвигает» дискуссию, когда 
обсуждение заходит в тупик, и, наоборот, стремится за-
фиксировать все предложения, чтобы ни одна идея не 
«потерялась», когда сталкиваются различные мнения и 
точки зрения слушателей ДПО.

Таким образом, контекстные ситуации выступают 
эффективным средством формирования проектной про-
фессиональной компетентности педагога в системе ДПО.
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Министр культуры Российской Федерации Ольга 
Борисовна Любимова выступая 1 сентября 2021 года 
на II федеральном Просветительском марафоне «Новое 
Знание», рассказала об изменениях в эпоху цифро-
визации и успехах культурной сферы в области циф-
ровых технологий. В рамках нацпроекта «Культура» 
реализуется федеральный проект «Цифровая культура» 
2019–2024 гг., который «открывает возможности для 
приобщения людей к культуре, самореализации и раз-
вития талантов» [5]. Обучение специалистов для циф-
ровой экономики требует совершенствование учебного 
процесса, обновление его содержания в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта. Анализ требований к выпускнику 
программы магистратуры по направлению подготов-
ки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, про-
филь «Управление проектами в социально-культурной 
сфере», показал, что магистр должен быть способен к 
формированию систем инновационного маркетинга 
культурных услуг учреждений социально-культурной 
сферы, продвижения социокультурных проектов (про-
ектов, программ, акций). В связи с чем, появилась 
объективная потребность в подготовке высококвалифи-
цированных кадров готовых к формированию нового 
типа культуры – «культура в цифре» [3].

Цифровая трансформация сферы культуры предъ-

являет высокие требования к ее будущим работникам. 
Они должны владеть отраслевыми практиками влия-
ния интернет-маркетинга на поведение потребителей в 
цифровых средах. Актуальность исследования заклю-
чается в том, что учебная дисциплина «Маркетинговые 
коммуникации в Интернете и новых медиа» необходи-
ма для профессиональной деятельности выпускника в 
современных условиях цифровизации. Практическая 
значимость курса определяется тем, что с появлени-
ем и динамичным развитием Интернета, сетевых ком-
муникаций, компьютерных и цифровых технологий, 
увеличением скорости и доступности информации мар-
кетинговые коммуникации в Интернете и новых медиа 
«становятся все более востребованными, активно ис-
пользуются организациями сферы культуры в качестве 
инструментов в конкурентной борьбе на рынке» [6].

Целью исследования является освящение опыта 
обучения магистрантов по направлению подготовки 
51.04.03 Социально-культурная деятельность, про-
филь «Управление проектами в социально-культурной 
сфере» Орловского государственного института куль-
туры инструментам маркетинговых коммуникаций в 
Интернете и новых медиа.

Задачи исследования:
 – рассмотреть структуру учебной дисциплины 

«Маркетинговые коммуникации в Интернете и новых 

УДК 378 UDC 378
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медиа»;
 – рассмотреть педагогические технологии обуче-

ния инструментарию маркетинговых коммуникаций в 
Интернете и новых медиа.

Для решения поставленных задач использовался 
информационный анализ и синтез.

Научная новизна исследования заключается в опре-
делении подходов к изучению инструментов марке-
тинговых коммуникаций в Интернете и новых медиа с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий, лекционно-семинарско-зачетной системы, 
проблемного и проектного метода, обучения в сотруд-
ничестве, практико-ориентированных заданий, системы 
инновационной оценки «портфолио».

Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что изучение инструментов маркетинговых 
коммуникаций в Интернете и новых медиа повышает 
качество профессиональной подготовки магистранта. 
Овладение навыками использования инструментов мар-
кетинговых коммуникаций в Интернете и новых медиа 
направлено на повышение конкурентоспособности вы-
пускника в области профессиональной деятельности.

Современный специалист сферы культуры должен 
иметь широкий спектр компетенций, позволяющих ис-
пользовать Интернет и новые медиа для решения задач 
социально-культурной практики, вовлекая население в 
образовательное взаимодействие и участие в продук-
тивной социально-культурной деятельности.

С целью овладения теоретическими и практиче-
скими инструментами маркетинговых коммуникаций 
в Интернете и новых медиа, на основе исследований 
Малышевой Е.Н. [4], Садулаевой Б.С. [8], Тимаевой 
Э.С. [8], Уленко Ю.В. [4] и практических рекомендаций 
А.А. Ручина [7] была определена структура курса, со-
стоящая из следующих модулей:

1. Сущность и особенности маркетинговых комму-
никаций в Интернете и новых медиа в сфере социально-
культурной деятельности.

2. Сайт организации сферы социально-культурной 
деятельности.

3. SEO-менеджмент социально-культурной 
деятельности.

4. Контекстная реклама организации сферы 
социально-культурной деятельности.

5. SMM-технологии продвижения организаций 
сферы социально-культурной деятельности.

Модуль «Сущность и особенности маркетинговых 
коммуникаций в Интернете и новых медиа в сфере 
социально-культурной деятельности» в рамках созда-
ния в учебной деятельности проблемных ситуаций и 
активной самостоятельной деятельности обучающих-
ся по их разрешению, знакомит магистрантов с ин-
струментарием Интернет-рекламы, PR в Интернете, 
Интернет-брендинга, веб-сайтинга, SMM-продвижения, 
подкастинга, стимулирования сбыта в Интернете, 
E-mail-маркетинга и списков рассылки. Каждый из этих 
элементов маркетинговых коммуникаций в Интернете 
и новых медиа представляет собой различные способы 

влияния на целевую аудиторию учреждения культуры 
и/или образования. Маркетинговая стратегия организа-
ции предполагает комбинацию элементов маркетинго-
вых коммуникаций, однако в качестве доминирующих 
может быть выбрано несколько элементов комплекса. 

В рамках модуля «Сайт организации сферы 
социально-культурной деятельности» обучающимися 
выполняется индивидуальный проект, направленный на 
разработку сайта учреждения культуры и/или образова-
ния. В ходе выполнения практико-ориентированных за-
даний модуля магистранты знакомятся с: 

 – основами оптимизации веб-сайта под требова-
ния современных поисковых систем;

 – особенностями функционирования современ-
ных поисковых систем;

 – особенностями функционирования современ-
ных систем администрирования веб-сайтов;

 – основами веб-дизайна и копирайтинга;
 – особенностями написания текстов, соответ-

ствующих требованиям поисковых систем.
Модуль «SEO-менеджмент социально-культурной 

деятельности» дает знания в области привлечения по-
сетителей из поисковых систем. В рамках обучения в 
сотрудничестве, магистранты в малых группах проду-
цируют знания по следующим разделам:

 – постановка и отслеживание целей SEO для 
сайта;

 – работа с семантическим ядром сайта;
 – внутренняя и внешняя оптимизация; 
 – поисковый маркетинг.

В данном модуле применяется такой  способ орга-
низации работы как «тематическая карта». Данный ме-
тод работы с полученной информацией, позволяет все 
предложенные идеи «организовать в нелинейной фор-
ме, обобщив информацию по предложенной педагогом 
тематике» [9]. Итогом выполнения модуля является вы-
полнение практико-ориентированного задания на тему 
«Способы привлечения посетителей из поисковых си-
стем». Исследование выполняется обучающимися в ма-
лых группах (3-5 человек).

Модуль «Контекстная реклама организации сферы 
социально-культурной деятельности» состоит из сле-
дующих разделов:

 – основы работы с контекстной рекламой;
 – веб-аналитика для контекстной рекламы;
 – контекстная реклама в Google Ads и Яндекс.

Директе;
 – подготовка к запуску и оптимизация контекст-

ной рекламы.
По результатам изучения модуля обучающими-

ся выполняется проект «Настройка контекстной ре-
кламы учреждения культуры и/или образования». 
Педагогический процесс в рамках данной методики 
направлен на развитие индивидуальных творческих 
способностей, профессиональное и социальное само-
определение обучающихся. Значимой особенностью 
данной педагогической технологии является самосто-
ятельное приобретение знаний магистрантами через 
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практико-ориентированные задания.
Программа модуля «SMM-технологии продвиже-

ния организаций сферы социально-культурной деятель-
ности» включает:

 – SMM-технологии продвижения;
 – разработка контент-плана;
 – продвижение в Вконтакте, Instagram, 

Одноклассниках, YouTube и Tik Tok [3];
 – таргетированная реклама.

В рамках изучения модуля выполняется практико-
ориентированное задание в малых группах «Управление 
репутацией учреждения культуры и/или образования 
в Интернете и новых медиа». Здесь применяется та-
кой способ организации работы как мозговой штурм. 
Данный метод решения задач направлен на стимулиро-
вание творческой активности участников, при котором 
ими «генерируется большое количество идей, из кото-
рых в дальнейшем выбираются лучшие для решения 
поставленных задач» [9].

На заключительном этапе работы над модулями, 
обучающиеся составляют портфолио. Педагогическая 
технология портфолио является эффективным способом 
фиксации, накопления и оценки индивидуальных дости-
жений магистранта в рамках конкретной дисциплины. 
Смысл портфолио как технологии современного выс-
шего образования заключается в том, что обучающиеся 
самостоятельно, с помощью разработанных педагогом 

критериев, могут получить объективную информацию 
о качестве учебных достижений по курсу, что поможет 
им в дальнейшем грамотно и эффективно мобилизовать 
ресурсы, для своего профессионального и личностного 
роста. В результате реализации технологии педагогиче-
ского портфолио, отмечается профессиональный рост и 
личностное развитие магистрантов, за счет самоанализа 
и рефлексии. Данная педагогическая технология также 
является средством развития учебно-профессиональной 
мотивации обучающихся, что позитивно сказывается на 
успешности учебной деятельности.

Таким образом, повсеместное внедрение цифровых 
технологий в сферу культуры предъявляет новые тре-
бования к выпускникам магистратуры на рынке труда. 
Работодатель сегодня нуждается в специалистах владею-
щих опытом внедрения цифровых технологий в практи-
ку социально-культурной деятельности. Использование 
современных педагогических технологий по курсу 
«Маркетинговые коммуникации в Интернете и новых 
медиа» в образовательном процессе по направлению 
подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятель-
ность, профиль «Управление проектами в социально-
культурной сфере» в Орловском государственном 
институте культуры способствует развитию навы-
ков в области использования инструментов Интернет-
маркетинга, сетевых коммуникаций, компьютерных и 
цифровых технологий в современных условиях.
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Новый учебный год во всех вузах России в 2021 году 
будет ознаменован массовым переходом на Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего 
образования 3++ (далее – ФГОС ВО), который с не-
которым опозданием по отношению к нормативным 
установкам практически введен для всех укрупнённая 
группа специальностей и направлений (далее – УГСН). 
Впереди, правда, маячит ФГОС ВО 4, но его макет на-
ходится только в стадии обсуждения. Данный переход 
влечет для профессорско-преподавательского состава, 
как минимум, обновление всей учебно-методической 
документации, которую с большим рвением проверяют 
под эгидой Рособрнадзора и Росакредагентства те же 
самые эксперты-преподаватели, которые неоднократно 
сталкиваются впоследствии с результатами аналогич-
ных проверок коллег из других вузов. Ни для кого из 
преподавательской среды не является секретом, что сле-
дование инструктивным рекомендациям упомянутых 
органов надзора и контроля, мультиплицированными 
локальными нормативными актами самих вузов, зани-
мают достаточно существенную часть рабочего (а иной 
раз и свободного) времени, сокращая потенциальную 
возможность занятия более продуктивными делами, а 
именно – подготовкой к занятиям, самосовершенство-
ванию и научным исследованиям. Как говорится, «нет 
повести печальнее на свете» и, оставив за рамками ис-

следования такой аспект как распределение рабоче-
го времени ППС, обратимся к содержательной части 
случившихсяизменений. 

Во-первых, с чисто формальной стороны произошло 
изменение терминологии. Если в предыдущем варианте 
ФГОС ВО фигурировало понятие «общекультурные», 
то в настоящее время появилось название «универсаль-
ные», что фактически, с точки зрения русского языка, 
является более широким понятием (сразу согласим-
ся, что и более удачным), поскольку предполагает, что 
лица, овладевшие компетенциями, относимыми к опре-
деленному уровню образования, вне зависимости от 
направленности подготовки (группы УГСН), должны 
обладать определеннойментально-культурной общно-
стью, которая и позволяет считать их образованными в 
рамках установленного образца.

Во-вторых, речь идет не только об общекультур-
ном коде, но и вещах, которыми должен владеть лю-
бой современный человек, находящийся в окружении 
многочисленных технических устройств, в агрессивной 
информационной среде, и вынужденный ежедневно пе-
рерабатывать и классифицировать исходные данные и 
базы данных.

В-третьих, можно утверждать, что требование 
универсальности компетенций без учета УГСН, дела-
ет среду типового уровня высшего образования более 

УДК 378 UDC 378
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прогнозируемой для работодателя и самого будущего 
выпускника, что в конечном итоге должно положитель-
но сказаться на скорости и качестве трудоустройства. 
Однакоданное предположение это лишь прогнозируе-
мый сценарный вариант будущего, который нуждается 
в проверке.

Все вышеизложенное не устраняет необходи-
мость искать специфику формирования универсаль-
ных компетенций для определенных групп УГСН. Это 
особенно значимо с учетом того, что отдельные универ-
сальные компетенции четко пересекаются с общепро-
фессиональными по отношению к ряду направлений 
подготовки.

Для магистратуры в рамках УГСН 44.04.00 с уче-
том историко-правовой направленности такой универ-
сальной компетенцией может стать УК-5, связанная с 
межкультурным взаимодействием, которая формули-
руется во ФГОС 3++ следующим образом: «Способен 
анализировать и учитывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия»1. Ради спра-
ведливости, следует отметить, что фактически это не 
новая по отношению к бакалавриату компетенция, а 
получившая соответствующее развитие компетенция 
из предшествующего уровня образования. В силу это-
го обстоятельства, независимо от того, из какой группы 
УГСН выпускник поступает на соответствующую про-
грамму магистратуры, он должен владеть на базовом 
уровне основами подобной компетенции. 

На уровне бакалавриата представленная универ-
сальная компетенция имеет следующие характеристики: 
«Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах» 2. Это фактически обозначает, 
что базовые представления о социально-историческом 
процессе, включая специфику межкультурного разноо-
бразия общества, выпускник как гуманитарного, так и 
инженерного профиля должен воспринимать фактиче-
ски одинаково. И, в дальнейшем, способен учитывать 
различия на соответствующем уровне. Фактически 
такое единообразие труднодостижимо, поскольку до-
статочно часто количество контактных часов в рамках 
разных групп УГСН весьма существенно различается, а 
способность к индивидуальной работе распространена 
только у небольшого числа обучающихся в российских 
вузах. В силу данного обстоятельства сложно требовать 
от российских выпускников бакалавриата инженерных, 
естественно-научных, гуманитарных профилей жестко-
го однообразия по отношению к конкретным компетен-
циям. В качестве примера достаточно будет упомянуть 
весьмапростую вещь: если у представителей юридиче-
ского направления подготовки история отечественного 
государства и права читается два семестра (еще два се-
местра преподаётся история государстваи права зару-
бежных стран), то для выпускников истфака история, 
включая юридический аспект, читается 8 семестров. 
Что же касается выпускников инженерно-технических 
УГСН исторический аспект межкультурного взаимо-
действия дается максимум в рамках одного семестра, 

даже если мы не будем учитывать объем аудиторной 
нагрузки, законспирированный термином «контактные 
часы».

Однако, как требует действующая нормативная 
база, выявление этих особенностей, не должно сказы-
ваться на качестве образования, а предполагается, что 
в силу личной заинтересованности, выпускник бака-
лавриата, переходящий на иной тип УГСН, должен са-
мостоятельно в процессе подготовки к вступительным 
экзаменам, преодолеть имеющийся разрыв и быть го-
товым доказать это в рамках вступительных экзаменов 
в магистратуру. Данный концепт имеет место быть, и 
фактически расширяет возможность перепрофилиро-
вания лиц, которые меняют сферу деятельности, или 
достаточно поздно обнаружили необходимость коррек-
ции своего первоначального выбора профессиональной 
деятельности. Эта концепция восходит к американской 
модели высшего образования. Фактически это не всегда 
оправдано в социумах с иной ментальностью, где менее 
актуализирована идея самостоятельности и индивидуа-
лизации, к которым относится, в частности, и россий-
ское сообщество.

Оставив вне проблематики статьи прочие, возни-
кающие в данном отношении философские вопросы, 
обратимся к методическим аспектам педагогической 
деятельности.

Здесь возникает вопрос, должна ли смена пара-
дигмы формулировки компетенции существенным 
образом повлиять на содержательную деятельность 
профессорско-преподавательского состава для обе-
спечения формирования универсальной компетенции 
у выпускников магистратуры или фактически, должен 
осуществиться незначительное обновлениереализуе-
мой ранее модели преподавания.

Следует отметить, что наличие в содержании три-
ады, включающей как минимум два обязательных 
предмета, согласно пункту 2.2. ФГОС ВО (историю и 
философию) 1, порождает необходимость обеспе-
чения как минимум более тесного межкафедрального 
взаимодействия, ибо в большинстве крупных вузов пре-
подавание данных курсов обеспечивается не только пре-
подавателями разных кафедр, но и кафедр, относящихся 
к разным факультетам. Руководитель образовательной 
программы, который обязан обеспечивать координа-
цию, не имеет значимого юридического статуса в рам-
ках федерального нормотворчества, включая и Трудовой 
Кодекс, необходимого для реализация данной задачи. 
Это порождает известные трудности, хотя обязатель-
ность межпредметных связей соблюдалась во все вре-
мена функционирования вузовской системы, а также и 
в различные периоды модернизации образовательных 
отношений. Административно-управленческие отделы 
университетов, которые следят за выполнением аккре-
дитационных требований, имманентно укомплектованы 
составом сотрудников, несоотносимых по квалифика-
ции, а отношении методики преподавания конкретных 
учебных дисциплин с теми, кто трудится в качестве 
базовых НПР в учебных подразделениях. В силу дан-
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ного обстоятельства они не погружены в достаточной 
степени в содержательное качество педагогической де-
ятельности и в большей степени заинтересованы в со-
блюдении формальных признаков, ретранслируемых 
зачастую не из реальных нормативных актов, а из до-
кументов оперативного реагирования, к которым можно 
отнести текущие опубликованные отчеты по результа-
там проверки Росакредагентства и Рособрнадзора.

Введение универсальных компетенций имеет от-
меченный выше положительный аспект с точки зрения 
наличия преемственности формулировок на уровне ба-
калавриата, магистратуры и аспирантуры, хотя послед-
няя, в настоящее время, вернулась к исходной точке, 
связанной с ее основным целеполаганием – подготов-
кой научных кадров.Что касается уровня аспирантуры, 
то на данный момент не существует ФГОС ВО 3++ для 
аспирантуры.

Преемственность формулировок уровня бакалав-
риата и уровня магистратуры предполагает разный 
уровень освоения. Так, если врамках бакалаврских про-
грамм обучающийся должен воспринимать межкуль-
турное многообразие и разграничивать его в триедином 
аспекте, то на уровне магистерских программ факти-
чески речь идет о способности осуществлять анализ и 
учет разнообразия культур в рамках межкультурного 
взаимодействия, и синтезе ранее усвоенного восприя-
тия. Однако те представители научно-педагогического 
состава, которые ведут магистерские курсы, должны 
точно понимать эту грань и, желательно, быть знакомы-
ми с уровнем реализуемых программ первого уровня, 
чтобы с одной стороны, не допускать повтора материа-
ла, что способствует демотивации к обучению у студен-
тов, а с другой – не допустить пробелов в формировании 
компетенции. 

Методически изменение формулировок все же при-
водит к определённым изменениям. Фактически это 
лучше показать через табличные образы.

Становится очевидным, что, несмотря на первич-
ную схожесть, содержание претерпело существенные 
изменения. Так на уровне бакалавриата ранее разде-
лялись две компетенции, что облегчало деятельность 
преподавательского состава, и не требовало столь 
жесткого межкафедрального взаимодействия. Во-
вторых, разными были целевые установки – формиро-
вание научного мировоззрения и гражданской позиции. 
Направленность на межкультурное взаимодействие 
была отнесена к иной предметной области, которая со-
хранилась и действующих стандартах, но уже не пре-
следует ранее поставленную цель. Идея очевидна – речь 
лишь отражает сформированную ментальность, а ее на 
научном уровне формирует социогуманитарный блок 
наук. Фактически – это перенос акцентов в преподава-
тельской деятельности с одних целей на другие, с одно-
го алгоритма и достигаемых дескрипторов на другой 
алгоритм и дескрипторы. Можно отметить, что есть и 
некоторое облегчение конечных требований к уровню 
освоения компетенций студентами – на уровне бакалав-
риата необходимо обеспечить только восприятие, но не 
предполагается наличие аналитической деятельности. 
Представляетсяналичие некой странности такого под-
хода, поскольку лица, обучающиеся в вузах, все же обу-
чаются по программам высшего образования. Вполне 
возможно, что это некий приговор результативности 
школьного обучения.

Что касается магистратуры, то здесь мы видим еще 
более кардинальные изменения. Во-первых, само меж-
культурное взаимодействие относилось ранее к обще-
профессиональным компетенциям, но на уровне именно 
восприятия и конкретного взаимодействия отнюдь не 
во всех областях жизнедеятельности, а к области обще-
культурных компетенций была отнесена социальная и 
этическая ответственность за принятые решения, что 
весьма трудноизмеримо на уровне образовательного 
процесса. 

Таблица 1.
Формулировки общих и универсальных компетенций во ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++[1;2;3;4]

Уровень программы ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++
Бакалавриат Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования науч-
ного мировоззрения (ОК-1)

Способен воспринимать межкультур-
ное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах (УК-5)Способность анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического процесса для формирова-
ния гражданской позиции (ОК-2)
Способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия (ОК 4)

Магистратура Готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2)

Способен анализировать и учитывать разно-
образие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия (УК-5)

Готовность взаимодействовать с участниками обра-
зовательного процесса и социальными партнерами, 
руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные 
различия (ОПК-3)
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Поэтому если на уровне бакалаврских программ 
возникают методические и организационные труд-
ности, то на уровне магистратуры все существенно 
упрощается.

Поскольку в контексте поставленных проблем 
мы анализируем только педагогические программы 
историко-правового профиля, то к глобальным относит-
ся только одна фактически возможная проблема, прием 
на программу лиц с формальной сформированностью 
УК-5 на уровне бакалавриата (непрофильные обучаю-
щиеся). Данной проблемы можно избежать двояким 
образом: более жесткие экзаменационные требования 
на этапе отбора, либо введение факультативных дисци-
плин в первом семестре для лиц, чей предшествующий 
профиль не был связан с гуманитарным образованием. 
И один и второй способ имеют явные недостатки.

Первый вариант возможен только в условиях значи-
тельного конкурса. Опыт региональных вузов, наоборот, 
показывает, что востребованность магистерских про-
грамм невелика. Большинство абитуриентов, связанных 
с формальными требованиями по работе, стремятся по-
пасть только на бюджетные места. «Стеклянный пото-
лок», который определяет необходимость обучения для 
продвижения по карьере в англо-саксонской системе об-
разования, в России не работает, в силу фактического 
отсутствия нормативных препятствий для большинства 
структур 5, с. 147–148. Отчасти он сохраняется на го-
сударственной службе и в определённой части бюджет-
ной сфере, но в коммерческом секторе он отсутствует 
в качестве обязательного. Бюджетный сектор часто не-
конкурентоспособен по уровню заработной платы, что 
способствует перетеканию в коммерческий сектор ак-
тивных и трудоспособных работников 6, с. 6–7. 

Поэтому ужесточение требований может отпугнуть 
потенциальных абитуриентов и привести к недобору. 
Неслучайно даже ведущие вузы практикуют чаще вто-
рой способ решения озвученной проблемы.

Второй способ имеет определённые ограничения, 
поскольку контактная нагрузка преподавательского со-
става давно выведена на предельный уровень, и макси-
мально сокращено время контактной работы, которая 
напрямую несвязана с чтением лекций и проведением 
практических занятий. Соответственно, введение фа-
культативов означает сокращение аудиторной работы 
по основным предметам.

Еще одна сторона вопроса заключается в необходи-
мости обновления рабочих программ, а также оценоч-
ных и методических материалов в соответствие с ФЗ 
«Об образовании» и приказом МНиВО РФ № 245 от 6 
апреля 2021 года 7. Фактически эта работа, несмотря 
на видимо формальный характер, в последнее время 
требует все больше и больше затрат рабочего (а чаще 
дополнительного) времени с учетом динамики меняю-
щегося законодательства и подзаконных актов, касаю-
щихся организации учебного процесса.

Сами изменения формулировок компетенций тре-
буют формирования новых дескрипторов, а равно соз-
дания соответствующих оценочных средств, критериев 

оценивая. Необходимы и обновленные методические 
материалы. Возникают вопросы и по акцентированию 
содержания учебного материала. Можно предположить, 
что в определённых случаях возникнет необходимость 
коррекции учебных планов и перемещения в них учеб-
ных дисциплин с учетом необходимости обеспечения 
более жесткого междисциплинарного взаимодействия.

Самый сложный вариант, который возможен на 
практике – комплексная форма контроля по итогам изу-
чения ряда дисциплин, обеспечивающих формирование 
данной компетенции, что предполагает разработку ком-
плексных оценочных средств совместно коллективом 
преподавателей, обеспечивающих изучение дисциплин.

Фактически все ФУМО (Федеральные учебно-
методические объединения) в конце 2020-первом квар-
тале 2021 года должны были разработать примерные 
основные образовательные программы и представить 
их вузам, что и было реализовано на практике.  Однако, 
следует отметить, что в трактовке разных ФУМО не 
было достигнуто единство дескрипторови средств 
оценивания по универсальным компетенциям, что по-
рождает некоторые вопросы. Логично было бы предпо-
ложить, что профильные ФУМО при соответствующей 
координационной деятельности Министерства науки и 
высшего образования, а также Министерства просве-
щения, в чье ведение переданы педагогические вузы, 
должны были сформировать изначально единую систе-
му индикаторов и результатов обучения по универсаль-
ным компетенциям, а также по дисциплинам, которые 
обеспечивают их формирование. Это решило бы за-
дачу единства образовательного пространства на тер-
ритории нашей страны и фактически обеспечило бы 
возможность реальной академической мобильности 
обучающихся, в том числе и в рамках сетевого обуче-
ния. В настоящее время сложившаяся ситуация предпо-
лагает, что в рамках одного вуза по разным УГСН, если 
следовать рекомендациям ПООП (примерная основная 
образовательная программа), сформированным различ-
ными ФУМО, будут разные индикаторы и результаты 
обучения. Проблему разрешает необязательность вне-
дрения этих рекомендаций, поскольку в самих ФГОС 
ВО говорится только о том, что вузы формируют ООП 
сучётом данных рекомендаций (пункт 1.4) 1; 2.

Сугубо содержательно способность осущест-
влять анализ и учет разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия является весьма не-
простым действием для любого специалиста. Для сту-
дентов, обучающихся по педагогическому профилю, 
овладение данной компетенций в рамках продолжения 
профессиональной деятельности во многих регионах 
России, за исключением мононациональных, фактиче-
ски может быть приравнено к профпригодности, так 
как во многих классах одновременно обучаются дети 
разных национальностей, конфессиональной принад-
лежности, в семьях которых по-разному оценивают 
те или иные исторические события, суждения о яв-
лениях современности, существуют разные бытовые 
традиции и обычаи. Поэтому, несмотря на единство 
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российского пространства, длительный опыт решения 
национальных вопросов и достаточно незначительную 
доля внешней миграции, возникают проблемы обеспе-
чения неконфликтного контекста передаваемой инфор-
мации в процессе учебной и воспитательной работы 
в школе. Обучение формированию данного контекста 
и способам его ретрансляции – одна из главных задач 
научно-педагогических кадров, обеспечивающих учеб-
ный процесс по педагогическим программам историко-
педагогического профиля. В связи с этим представляется 
необходимым анализ возможных противоречий и кон-

фликтов в контексте преподаваемых учебных курсов, 
в том числе через использование таких методических 
приемов как мозговой штурм, деловая игра, разбор си-
туаций (или, как ныне модно говорить, кейсов), наличие 
рефлексий различного уровня.

Фактически в данной деятельности нет ничего 
нового по сравнению с ранее осуществляемой, но ее 
организация и обновление потребует определённых 
временных и координационных усилий как со сторо-
ны научно-педагогических, так и административно-
управленческих сотрудников вузов. 
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При изучении в школьной и вузовской практике ху-
дожественного произведения в фокусе литературовед-
ческого и лингвистического внимания оказывается его 
персонаж – созданная автором личность как продукт 
соответствующего исторического периода, как элемент 
макро- и микросоциума, как индивидуум с его психоло-
гическими свойствами, с его культурными, идейными, 
моральными установками, речевыми особенностями и 
т.д. 

Соответственно, в арсенале писателя немало 
средств раскрытия персонажа,  и в том числе имя соб-
ственное – антропоним. В.В. Виноградов подчёркивал, 
что «вопрос о подборе имён, фамилий, прозвищ в худо-
жественной литературе, о структурных их своеобразиях 
в разных жанрах и стилях, об их образцах, характери-
стических функциях и т.п. не может быть иллюстри-
рован немногими примерами. Это очень большая и 
сложная тема стилистики художественной литературы» 

[2, с. 38]. Выбор имени персонажа во многих текстах 
не случаен, а мотивирован экстралингвистическими 
факторами (историческими, социальными, территори-
альными) и факторами лингвистическими (семантика, 
внутренняя форма, этимология антропонима), на что 
необходимо обратить внимание обучающихся. 

«В настоящее время педагогической общественно-
стью прикладываются огромные усилия, чтобы пробу-
дить у школьников интерес к познанию, стремлению 
к приобретению знаний. На наш взгляд, в области 
филологии и истории материалом для эффективной 
организации соответствующей работы могут быть ан-
тропонимы. Знакомство с их историей, закономерностя-
ми функционирования позволят решить эти проблемы» 
[15, с. 368–369]. 

Изучение имён собственных (и антропонимов в том 
числе) – объект соответствующего раздела ономасти-
ки – поэтической ономастики, под которой понимается 

УДК 371.321; 378.147 UDC 371.321; 378.147
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«искусство давать имена … – собственные имена, ис-
пользуемые в языке художественной литературы» [5, 
с.  442–443]. 

Какие же функции выполняет имя персонажа, из-
учение которых будет актуально для обучающихся? 
В.Н. Михайлов приводит классификацию имён соб-
ственных в соответствии с изобразительными функция-
ми, идейно-художественными задачами автора: прямо 
/ косвенно характеризующие объект своей внутренней 
формой; социально характеризующие объект; нацио-
нально характеризующие объект; имена, «создающие в 
своей совокупности национальный, местный и истори-
ческий колорит, географический фон действия» и др. [6, 
с. 25]. 

Ономастикон определенной эпохи – результат дли-
тельного исторического развития: имена собственные 
«больше, нежели имена нарицательные, зависят от 
экстралингвистических фактов, в связи с чем регули-
руются не всецело законами языка, но и некоторыми 
социальными, юридическими историческими законо-
мерностями» [12, с. 25]. Таким образом, ономастикон 
может быть изучен по имеющимся текстовым данным, 
в том числе по художественным произведениям, осо-
бенно реалистическим. Важнейшей частью ономасти-
ческого пространства текста является антропонимикон 
(совокупность имён собственных, называющих персо-
нажей). Автором могут вводиться как прецедентные 
реальные имена, синхронизирующие время художе-
ственное со временем историческим, в котором проис-
ходят события (например, имена известных личностей 
определенной эпохи), так и имена вымышленные, одна-
ко не в меньшей степени связанные с данным историче-
ским периодом. 

В вузовском обучении на обеих его ступенях (ба-
калавриат и магистратура) могут быть предложены и 
предлагаются соответствующие спецкурсы по поэти-
ческой ономастике, а также курсовые либо выпускные 
квалификационные работы, посвященные антропони-
микону изучаемых текстов. В школьном обучении про-
чтение произведений с интересным, даже непривычным 
для современного читателя антропонимиконом должно 
сопровождаться лингвоисторическим комментарием. 

Богатейший материал в этом плане представляют 
собой произведения И.С. Тургенева, в том числе и ак-
тивно изучаемые в школе и в вузе: «Записки охотника», 
«Муму», «Отцы и дети». 

1. Для каждой эпохи существуют свои приорите-
ты в формировании системы личных имён человека; в 
XIX в. имя во многих случаях есть отражение социаль-
ной принадлежности человека. 

Современные научные исследования предполагают, 
как известно, интегративный подход, что находит от-
ражение и в особенностях работы с текстом: изучение 
языковых аспектов произведения не может осущест-
вляться вне связи с историей, культурологией, социоло-
гией. Более того, подобные комментарии, касающиеся 
не столько текста, сколько дискурса, запоминаются уча-
щимися, вызывают интерес и способствуют усвоения 

собственно лингвистических фактов. 
Глубокое знание жизни разных слоев общества, 

знакомство с детства с обычаями, бытом местных кре-
стьян позволило И.С. Тургеневу создать правдивые про-
изведения о жизни представителей разных социальных 
классов Орловщины середины – второй половины XIX 
века. В классовом обществе состав имен представите-
лей его различных слоёв был различен, то есть яркой 
чертой антропонимии XIX века является её социальный 
характер. Лишь в святцах перечень имен был общим, в 
действительности же состав личных имен, а впослед-
ствии и фамилий был неодинаков. 

Тексты И.С. Тургенева, отличаясь достоверным, 
документальным изображением действительности, со-
четающейся с высокой художественностью, ярко де-
монстрируют эту особенность антропонимикона эпохи. 
Как вспоминают современники писателя, ряд персона-
жей «Записок охотника» имели реальных прототипов, 
причём автор сохранил некоторые имена. А.И. Замятин, 
бывший крепостной Тургенева и впоследствии учитель 
земской школы пишет: «Бабушка и мать говорили мне, 
что почти все лица, упоминаемые в «Записках», не вы-
думанные… даже имена их настоящие… был Бирюк, 
которого в лесу убили свои же крестьяне, был Яшка-
Турчонок – сын пленной турчанки. Даже я лично знал 
одного тургеневского героя, именно Сучка, Антона, 
переименованного барынею Варварою Петровною из 
Козьмы» [14, с. 298–299].

При составлении и описании именника наглядно и 
систематически прослеживается дифференциация в са-
мом составе личных имен, как мужских, так и женских:

имена крестьян – Ермолай, Митрофан, Иван, 
Софрон, Михайла, Мартын, Кузьма, Мишка и др.; 

имена помещиков – Николай, Петр, Степан, Сергей, 
Афанасий, Вячеслав, Мардарий, Василий и др.; 

имена крестьянок – Арина, Аксинья, Аграфена, 
Акулина, Маланья, Матрена, Лукерья, Федосья, 
Феклиста и др.;

имена помещиц – Александра, Алена, Елена, Марья 
и др. 

Таким образом, возможно предложить обучающим-
ся проблему для написания реферата или даже курсовой 
работы – выявление именника произведения в целом и 
частных именников героев – представителей различных 
слоёв общества.

Не только имя как таковое, но и именование пер-
сонажа другими лицами есть немаловажная деталь, 
«работающая» на раскрытие образа. С персонажем про-
исходят психологические, социальные и прочие преоб-
разования на протяжении текста, что может отразиться 
и в употреблении имён собственных. Так, изменение по-
ложения в обществе имеет следствием изменение име-
нования героя. Например, помещики могли дать другие 
имена крепостным крестьянам, повышая их социаль-
ный статус, – переводя в лакеи. В рассказе «Льгов» чи-
таем: Сперва точно был поваром, а то в кофишенки 
попал. … – Что это за должность такая? – А я не знаю, 
батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а 
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не Кузьмой. Так барыня приказать изволила. – Твое на-
стоящее имя Кузьма? – Кузьма.

Имя мог поменять и сам его носитель в связи с из-
менением общественного положения, выбрав другое, 
звучащее более красиво, или весомо, или благородно 
(по мнению героя произведения). Ср. антропонимиче-
скую деталь, связанную с упоминаемой в романе «Отцы 
и дети» героиней – матерью Кирсановых: Родительница 
его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в ге-
неральшах Агафоклея Кузминишна Кирсанова… 
Интересно, что оба имени – греческие по происхожде-
нию, оба восходят к апеллятивам, имеющих безусловно 
положительную коннотацию, строго говоря, необходи-
мости в смене имени не было, речь идёт о субъектив-
ном, индивидуальном восприятии имени: ср. Агата 
– модификат имени Агафья – с греч. «хорошая, добрая, 
благородная» [13, с. 379], Агафоклея – старое календар-
ное имя из греч. «агате «хорошая, добрая» + клеос «сла-
ва» [11, с. 346]. 

Тексты реалистических художественных произ-
ведений позволяют дополнительно исследовать про-
блему частотности, распространённости имени в 
определенную эпоху, предоставляя обширный фактиче-
ские материал. При чтении спецкурсов по антропони-
мике произведения И.С. Тургенева вполне могут быть 
задействованы в качестве убедительных доказательств 
распространённости/нераспространённости определен-
ных имён.  

Так, имя Иван в течение столетий устойчиво вхо-
дило в число самых востребованных, подтверждение 
чему находим и в «Записках охотника». Это имя не 
просто частотно в произведении: важно, что даже в 
микроколлективах оказывается несколько носителей 
имени Иван, ср. в рассказе «Контора»: Петров брат 
Иван конторщик, другой Иван конторщик; в рассказе 
«Бежин луг»: Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с 
Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим 
Ивашкой, что с Карасных Холмов, да ещё с Ивашкой 
Сухоруковым,... пришлось нам в рольне заночевать». 
Соответственно, о распространенности имени Иван 
свидетельствует и частотность употребления образован-
ного от него отчества – Иванович/Иваныч: ср. отчества 
действующих персонажей «Записок охотника» и упоми-
наемых ими лиц: Трифон Иваныч, Франц Иваныч, Иван 
Иваныч, Анастасей Иваныч, Андрей Иваныч, Николай 
Иваныч, Тихон Иванович/Иваныч.

 Типичным для женских крестьянских имён 
XIX в. было имя Акулина. Небезынтересно для сту-
дентов / школьников будет проведение параллели 
между хорошо знакомым, изученным произведением 
А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка», и рассказами 
И.С. Тургенева. Именно Акулиной назвалась героиня 
повести «Барышня-крестьянка», желая предстать кре-
стьянкой перед сыном соседского помещика, понимая, 
что данное ей при рождении имя Елизавета совер-
шенно чуждо придуманному ею образу крестьянской 
девушки. У И.С. Тургенева имя Акулина также носит 
крестьянская девушка, героиня рассказа «Свидание», 

кратко упоминаемая и в «Бежином луге»: … Акулина-
дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала… 
Акулина оттого в реку и кинулась, что её полюбовник 
обманул. К крестьянскому именнику был близок купе-
ческий, где также встречается Акулина, ср. у Тургенева: 
Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут её 
Акулиной; Трифону-то под стать («Уездный лекарь»). 
О социальной маркированности данного имени свиде-
тельствует и новое значение, с которым оно закрепилось 
в языке, перейдя в разряд нарицательных: «простая ма-
лообразованная женщина» [8, с. 44]. 

История имени собственного, динамика его частот-
ности может быть связана с экстралингвистическим 
литературным фактором, когда «мода» на антропоним 
определяется широкой известностью и даже народной 
любовью к определенному произведению и опреде-
ленной героине. Подобные любопытные и запоминаю-
щиеся факты необходимо привлекать в преподавание 
лингвистических и литературоведческих курсов и ак-
центировать на них внимание студентов и школьников. 

Обратимся к довольно активно используемо-
му И.С. Тургеневым имени Татьяна и проведем ещё 
одну межтекстовую параллель с произведением 
А.С. Пушкина. Как пишет В.А. Никонов «…на каждую 
тысячу воспитанниц Смольного института благород-
ных девиц» только 11 получили имя Татьяна, а среди 
крестьянок тех же лет – 32–35 из тысячи. Оно очень 
точно для «барышни уездной», патриархальная семья 
которой «жила, храня обычай мирный простонарод-
ной старины» … Сейчас никого не удивит в литерату-
ре имя Татьяна, но не таким оно было, когда Пушкин 
избрал его для своей героини («… впервые именем та-
ким»!), оно полемично – направлено против жеманных 
модных имен» [7, с. 234–235]. Это имя, действительно, 
было широко распространенным  прежде всего в кре-
стьянской и купеческой среде [Там же, с. 49, 53] и лишь 
впоследствии, под влиянием романа в стихах «Евгений 
Онегин», распространилось среди дворян. В текстах 
И.С. Тургенева нам встречаются: девка Татьяна, кото-
рую из прачек в судомойки произвели» («Контора»), 
прачка Татьяна («Муму»), жена однодворца Татьяна 
Ильинична Овсянникова («Однодворец Овсяников»), 
Танюшка, девочка лет тринадцати в доме Базаровых 
(«Отцы и дети»), мелкопоместная барыня Татьяна 
Борисовна («Татьяна Борисовна и её племянник»), ба-
рыня (помещица) Татьяна Васильевна («Льгов»).

Интерес представляют и крайне редкие, незнакомые 
или почти незнакомые, особенно современному читате-
лю, имена героев. В таких случаях необходим истори-
ческий, культурологический комментарий: личное имя 
человек получал по святцам, поэтому в числе имён, дей-
ствительно, имели место и малораспространённые.  Эта 
особенность антропонимикона XIX века также находит 
отражение в «Записках охотника»: в числе героев по-
мещик Мардарий («Два помещика»), молодой хозяин и 
молодой охотник Ардалион Михайлыч, студент Авенир 
Сорокоумов («Смерть»), кучер Иегудиил («Льгов»), 
Комов Степан Никтополионыч – отчество образо-
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вано от редкого имени Никтополион («Однодворец 
Овсяников»). 

При характеристике героя важны не только офици-
альные имена, коими лицо нарекается при рождении, 
но и модификаты, преобразованные личные имёна. 
Трансформации имени весьма показательны, поскольку 
в произведении автором воспроизводится определенная 
коммуникативная среда (например, крестьянская, поме-
щичья и т.д.). При анализе образа героя актуально выя-
вить, кто именно и как именно к таковому обращается. 
Эти обращения не только представляют собой средство 
выражения эмоций и взаимоотношений, но еще и стано-
вятся социальным маркером.

У И.С. Тургенева распространены квалитативные 
имена, то есть «имена со значением любой субъектив-
ной оценки, образованные (безразлично) от полной или 
сокращенной основы» [9, с. 73]. Например, модифика-
ты личных имен, оканчивающиеся на -ка, чаще всего 
становились традиционным средством демонстрации 
социального положения человека – принадлежности 
к низшим ступеням в сословно-иерархическом деле-
нии общества: садовник Ерошка, форейтор Антипка 
(«Муму»), черпальщик на бумажной фабрике у купца 
Яшка («Певцы»), лакей Петрушка («Ермолай и мель-
ничиха»), Федька – слуга в доме Базаровых («Отцы и 
дети») и др. Нередко определенный модификат личного 
имени закреплялся за человеком на всю жизнь. В рас-
сказе «Два помещика» Мардарию Апполонычу при-
служивает Юшка – «высокий худощавый старик лет 
восьмидесяти». 

Иное назначение имели личные имена с суффик-
сом -ушк-. На Руси издавна среди простого народа так 
называли людей, вызывающих симпатию, жалость, со-
страдание. В рассказе «Малиновая вода» встречаем 
Степушку, который «...не получая решительно никаких 
пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о 
его существовании. У этого человека даже прошедшего 
не было; о нем не говорили; он и по ревизии едва ли 
числился. ...кто он, откуда он, чей сын, как попал в чис-
ло шумихинских подданных... где живет, чем живет – об 
этом решительно никто не имел ни малейшего поня-
тия». Доброжелательное отношение к именуемому чув-
ствуется и в обращении Касьянушка (А, Касьянушка! 
здорово…), употребленного по отношению к человеку, 
о котором сказано «Чудной человек: как есть юродивец, 
такого чудного человека и нескоро найдешь другого» 
(«Касьян с Красивой Мечи»).

Неофициальные антропонимы с ласкательными 
суффиксами довольно редки в крестьянской среде, од-
нако и таковые присутствуют – ср. именования маль-
чиков из «Бежина луга»: Павлуша, Ильюша, ср. также 
Аннушка (в обращении к ребенку) – девочка лет вось-
ми в рассказе «Бурмистр». В дворянских же и помещи-
чьих домах, если в них имела место доброжелательная 
и уважительная атмосфера, подобные обращения к чле-
нам семьи и даже слугам, выраженные антропонимами 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, были 
обычны. Так, в романе «Отцы и дети» встречаются име-

нования Фенечка, Дуняша (в доме Кирсановых), Енюша, 
Енюшечка, Ариша, Танюшка, Танюша, Анфисушка 
(в доме Базаровых). Таким образом, вполне можно при-
влечь внимание обучающихся и к лингвистическому 
аспекту, к морфемной структуре имени собственного, и 
связать особенности обращений-атропонимов с содер-
жательными аспектами произведения. 

Модификации личных имён могут лежать не только 
в области словообразования, но и в области фонетики. 
Преобразования имён редких, неизвестных, их речевые 
адаптации нуждаются в комментариях, представляю-
щих собою «восстановление» оригиналов, указанных 
в святцах. Таковы, например, антропонимы: Анпадист 
(мужик) («Бурмистр») – модификат церковного име-
ни Анемподист, Меликитриса (кухарка в больнице) 
(«Смерть») – по-видимому, модификат древнерусского 
имени Милитриса [11, с. 404–405], мать мальчика Васи 
– Феклиста («Бежин луг») – разговорный модификат 
старинного календарного имени Феоклиста [11, с. 435]. 

Особенно показательны «скопления» модификатов 
личных имён в рамках одного произведения у героев 
одной семьи, когда особенности трансформации имён 
свидетельствуют о стремлении героев к оригинально-
сти и даже оригинальничанию. Ср. имена, встречаю-
щиеся в рассказе «Смерть»: помещик Гур Крупяников, 
его дети Фофа и Зёзя. Гур – разговорный вариант имени 
Гурий [11, с. 162], Фофа – вариант имени Феофан [13, 
с.  346], Зёзя – вариант имени Зосима [13, с. 176]. 

Как известно, назначение имени собственно – 
идентифицировать человека. И если в семейном кругу 
было достаточно только личного имени, то за рамками 
микроколлектива, в одном и том же населенном пун-
кте или близко расположенных селениях, одного име-
ни может быть недостаточно, особенно если это имя 
очень распространено и его носят несколько лиц. Точно 
копируя речь крестьян, И.С. Тургенев передаёт суще-
ствовавший способ идентификации личности челове-
ка посредством второго, добавочного компонента в 
структуре именования, характеризующее человека по 
какому-либо примечательном свойству. Тенденция вос-
ходит к некалендарным именам, своей внутренней фор-
мой отражающих какой-либо признак, приписываемый 
именуемому лицу: Беляк, Верещага, Молчан, Миролюб, 
Вешняк и под.

Второй компонент имени собственного может ука-
зывать на какую-либо примечательную особенность 
внешности именуемого – Ивашка Косой («Бежин луг»), 
на занятие-должность Иван конторщик («Контора»), 
Михей-кучер («Татьяна Борисовна и её племянник»), на 
место жительства именуемого – Ивашка, что с Красных 
Холмов («Бежин луг»), на родственников – Петров брат 
Иван («Контора»). 

Самовосприятие персонажем личного имени и 
восприятие его имени другими персонажами являет-
ся заслуживающей внимания, яркой деталью речевого 
портрета персонажа и важной характеристикой его об-
раза. Вспомним рассказ «Уездный лекарь», где герой 
трижды акцентирует внимание на своём имени как на 
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простонародном и принижающем носителя: Надо же 
несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Дочь поме-
щицы отзывается об этом имени явно уничижительно 
(её реплика не приведена, однако оценка следует из кон-
текста): …Я, делать нечего, говорю: «Трифон, судары-
ня». Она прищурилась, покачала головой и прошептала 
что-то по-французски, – ох, да недоброе что-то, – и за-
смеялась потом, нехорошо тоже. И далее, в финале рас-
сказа: Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. 
Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать. Интересно, 
что у этого имени Трифон появилось соответствующее 
апеллятивное значение «простой, ничем не выделяю-
щийся человек, мужик» [8, с. 356]. 

Негативно воспринимает своё имя и Филофей, герой 
рассказа «Стучит»: Филофей ничего ему <Ермолаю> не 
возразил, как бы сознавая, что называться Филофеем, 
точно, не совсем ловко и что за такое имя даже упре-
кать можно человека, хотя собственно виноват тут 
поп, которого при крещении не ублаготворили как сле-
дует. Это имя, так же, как и имя Трифон, употребляется 
как нарицательное в значении «простак, недалекий, ни-
кудышный человек. Ср. игру «прямого» значения этого 
личного имени с его созначением (референтной конно-
тацией) в рассказе И.С. Тургенева «Стучит» [8, с. 386]. 

2. Социальный характер именника произведений 
И.С. Тургенева проявляется не только в составе личных 
имен, оформленности модификатов, но и в наличии/от-
сутствии и оформленности отчества героя.

В данном случае исследование антропонимов явно 
смыкается с обращением к истории языка. В частности, 
при лингвистическом анализе текстов Тургенева важно 
познакомить студентов с особенностями формирова-
ния системы отчеств, поскольку различие в их оформ-
лении даже в рамках одного рассказа, при именовании 
одного и того же персонажа, пробуждает вопросы: на-
пример, Андрей Иванов / Андрей Иванович Беловзоров 
(«Татьяна Борисовна и её племянник»). 

Кроме того, древние формы отчеств формально со-
впадают с современными фамилиями, что также может 
вызывать затруднения у современного школьника и сту-
дента. Отчества, представляющие собою притяжатель-
ные прилагательные на -ов/-ев, были употребительнее 
у представителей среднего класса: Николай Еремеев 
– главный конторщик из рассказа «Контора»; Евгений 
Васильев – так представляется главный герой романа 
«Отцы и дети» Николаю Петровичу Кирсанову. В среде 
же привилегированных классов, дворян, раньше нача-
ли употребляться более официальные отчества на -ич, 
-ович/-евич. 

«Записки охотника» фиксируют промежуточный 
этап в становлении системы отчеств, колебания в их 
оформлении. Например, главного конторщика в расска-
зе «Контора» именуют то Николай Еремеич, передавая 
тем самым подобострастие, угодливость или просто 
вежливость при обращении к должностному лицу, то 
Николай Еремеев. Причем последнее именование, по 
всей видимости, было наиболее привычным: именно 
оно встречается в речи автора и употребляется при об-

ращении, если подчеркивается невысокий уровень его 
социального положения, ср.: Да что, Николай Еремеич, 
… вы теперь у нас главным конторщиком... Слушай, 
Николай Еремеев, ... последний раз тебя прошу...

Аналогичное явление мы наблюдаем в расска-
зе «Татьяна Борисовна и её племянник»: Тоненький и 
бледненький Андрюша превратился в дюжего Андрея 
Иванова Беловзорова. … Зажился наш Андей Иваныч 
у тетушки: даровой хлеб, видно, по вкусу пришелся 
(«Татьяна Борисовна и её племянник»). Обе формы от-
чества главного героя встречаем и в романе «Отцах и де-
тях»: Евгений Васильев, отвечал Базаров… – Надеюсь, 
любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучи-
тесь у нас, – продолжал Николай Петрович.

Однако более древних отчеств на -ов/-ев у 
Тургенева уже немного, система отчеств приобрета-
ет тот вид, в котором она знакома нам: гораздо чаще 
встречаются отчества на -ич/-ыч при именовании 
представителей разных социальных слоёв (Иваныч, 
Еремеич, Яковлич, Андреич, Михайлыч, Селиверстыч, 
Тимофеич, Дмитрич, Лукич, Платоныч). Самым рас-
пространённым, как отмечалось выше, было отчество 
Иваныч. Это отчество настолько частотно и типично, 
что оно стало символизировать жителя России, неслу-
чайно его семантическое преобразование, отраженное 
у Тургенева. Иваныч – «квазиотчество, которое в до-
революционное время в народной речи прибавлялось 
к именам иностранцев, какое-то время проживавших в 
России» [8, с. 188]. Именно таким образом именуется 
Франц Иванович Лежень («Однодворец Овсяников»). 

Формула именования (имя, имя и отчество, только 
отчество и т.п.) при обращении к именуемому зависит 
от многих факторов: отношение к герою, его социаль-
ный статус (выше/ниже/наравне с говорящим), сама ре-
чевая ситуация и т.п. 

Так, в рассказе «Бурмистр» помещик обращается к 
своему подчиненному по имени: Ну что, брат Софрон, 
каково у тебя дела идут?... – Ну, хорошо, хорошо, 
Софрон, знаю, ты мне усердный слуга... Крестьяне же 
называют героя, находящегося выше их по положению, 
только по имени-отчеству: Софрон Яковлич за меня не-
доимку взнёс, батюшка... вот пятый годочек пошел, как 
взнёс, а как взнёс – в кабалу меня и забрал... Аналогично 
в рассказе «Муму»: для барыни должностной дво-
рецкий – Гаврила, для прачки Татьяны и башмачника 
Капитона он же – Гаврила Андреич. 

Формой на -ич, употребленной вместе с личным 
именем, передавали почтение к должностному лицу или 
лицу, стоящему на более высокой ступени социально-
иерархической лестницы. Самостоятельно употре-
бленная форма на -ич заменяла личное имя и обычно 
свидетельствовала о почтительном, уважительном от-
ношении к человеку, о почтенном возрасте именуе-
мого: «Дедушка Трофимыч... знал родословную всех 
дворовых в восходящей линии до четвертого колена...» 
(«Малиновая вода»). Аналогичным образом именует-
ся Прокофьич – слуга в доме Кирсановых, Тимофеич 
– приказчик, бывший дядька в доме Базаровых («Отцы 
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и дети»), земский Федосеич («Бурмистр»), лекарь 
Селиверстыч («Смерть»), сторож, старик Миняич 
(«Хорь и Калиныч») и др. 

Трехкомпонентные именования (имя, отчество, 
фамилия), как свидетельствуют тексты произведений 
«Записки охотника», «Отцы и дети» были типичны сре-
ди помещиков-дворян и однодворцев – потомков служи-
лых людей, владевших небольшим земельным участком: 
Вячеслав Илларионович Хвалынский, Петр Петрович 
Каратаев, Елена Николаевна Лоснякова, Лука Петрович 
Овсянников, Татьяна Ильинична Овсянникова, Аркадий 
Павлыч Пеночки, Анна Сергеевна Одинцова, Николай 
Петрович Кирсанов, Василий Иванович Базаров и др. 

Тексты И.С. Тургенева показывают сформировав-
шуюся ещё в конце XVI-XVII вв. у представителей 
крупной знати, дворянства, помещиков форму именова-
ния, которая удачно совместила в себе ряд функций: не 
только выделяла человека среди членов любого по чис-
ленности коллектива, указывала на родственные отно-
шения, но и обозначала социальный статус именуемого. 
Это придавало устойчивость данной формуле именова-
ния, делало её неким образцом. «Обозначая себя рус-
ским именем, человек стремиться выразить пределы 
своего существования, дать свой идеальный, всесторон-
ний образ, в котором общее органично связано личным: 
И – индивид, О – семья, Ф – род» [4, с. 215]. Со време-
нем эта форма именования получила распространение, 
стала узаконенной и официальной. 

3. Неофициальное прозвищное имя – немаловаж-
ное средство раскрытия персонажа, и потому требует 
и лингвистического, и литературоведческого внима-
ния. Многочисленность таких именований в рассказах 
И.С. Тургенева свидетельствует об употребительности 
их в середине XIX века, более того, заглавия некото-
рых рассказов содержат номинации героев – прозвища: 
«Бирюк», «Хорь и Калиныч».

Получившие под влиянием государства и церкви 
распространение календарные имена, приняв на себя 
социально-различительную функцию, не могли дать 
привычную образную меткую характеристику име-
нуемому. Сохранение психологической потребности 
в характеристике человека посредством личного име-
ни привело к появлению в составе именования вторых 
компонентов, трансформировавшихся затем в прозви-
ща, сохранивших богатство лексического состава и вы-
разительность некалендарных имен. Сам И.С. Тургенев 
в рассказе «Певцы» замечает: Русский народ на прозви-
ща мастер. 

Степень «спаянности» дополнительного прозвищ-
ного онима с личным именем различна. Так, в расска-
зе, озаглавленном прозвищем главного героя, встречаем 
«Меня зовут Фомой, а по прозвищу Бирюк» («Бирюк»). 
Во всех окрестных селениях именно так, по прозвищу, 
именовали лесника. Даже сам рассказчик, всегда очень 
уважительный к своим героям-собеседникам, в обраще-
нии к именуемому употребляет прозвище: А, ты Бирюк. 
... Так ты Бирюк, ... я, брат, слыхал про тебя. В при-
мечании к тексту рассказа Тургенев поясняет: Бирюком 

называется в Орловской губернии человек одинокий и 
угрюмый, что соответствует характеру героя – во всяком 
случае, тому образу и тому впечатлению, которые им 
создаются в глазах других героев. Слово бирюк широко 
распространено в говорах на различных территориях в 
значении «волк» [11, вып. 2, с. 294], однако переносное 
значение типа «одинокий и угрюмый человек» словарно 
не зафиксировано; можно сказать, что оно отчасти реа-
лизуется во фразеологизме с компонентом бирюк, отра-
женном в словаре В.И. Даля и фактически современном 
событиям «Записок охотника»: жить бирюком «одино-
ко, ни с кем не знаться» [3, т. 1, с. 88]. 

Иногда прозвище на Руси заменяло личное имя и 
было единственным именем человека независимо от 
возраста, как, например, в рассказе «Льгов» один из ге-
роев именуется только по прозвищу Сучок – «А здесь 
живет человек, прозвище ему Сучок». «Босоногий, обо-
рванный и взъерошенный Сучок казался с виду отстав-
ным дворовым лет шестидесяти» («Льгов»). 

Показательны в этом отношении прозвища в расска-
зе «Певцы»: Обалдуй – «Настоящее имя этого человека 
Евграф Иванов; но никто во всём околотке не звал его 
иначе как Обалдуем: так хорошо оно к нему пристало»; 
Моргач – «...к нему тоже шло названье Моргача, хотя он 
глазами не моргал более других людей...»; Яков Турок – 
«Яков, прозванный Турком, потому что действитель-
но происходил от пленной турчанки». Действительно, 
прозвища на Руси нередко передавались по наследству: 
детей именовали по прозвищу отца. Отражение этого 
явления находим и в других рассказах И.С. Тургенева: 
Все дети Хоря! – заметил Полутыкин. – Все Хорьки 
(«Хорь и Калиныч»); Моргач, бывший кучер старой ба-
рыни, сын у него Моргачонок («Певцы»). 

В романе «Отцы и дети» представлено и прозвище 
представителя господствующего класса: Бурдалу – так 
прозвали губернатора, известного своими многочислен-
ными странными и бессмысленными распоряжениями: 
с утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой 
галстух, недоедал и недопивал, все распоряжался. Его в 
губернии прозвали Бурдалу, намекая тем не на извест-
ного французского проповедника, а на бурду… губер-
натор, Бурдалу, приказал своим чиновникам по особым 
поручениям носить шпоры, на случай если он пошлет их 
куда-нибудь, для скорости, верхом. Основой для возник-
новения прозвища послужила межъязыковая частичная 
омонимия начальной части фамилии французского про-
поведника Бурдалу и основы русского слова бурда, обо-
значающее мутное безвкусное жидкое кушанье. 

Антропонимикон И.С. Тургенева настолько богат, 
разнопланов и полифункционален, что даже обраще-
ние к заглавиям произведений передаёт разнообразие 
типов именований представителей разных социаль-
ных групп общества. Так, имена героев-помещиков, а 
также однодворца выглядят следующим образом: 1) 
только фамилия – «Мой сосед Радилов», «Однодворец 
Овсяников», «Чертопханов и Недопюскин», «Конец 
Чертопханова», 2) имя и отчество – «Татьяна Борисовна 
и её племянник», 3) имя, фамилия и отчество – «Петр 
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Петрович Каратаев». Представители крестьянства в за-
главиях названы либо по имени – «Касьян с Красивой 
Мечи», «Ермолай и мельничиха», либо по прозвищу – 
«Хорь и Калиныч», «Бирюк», либо по отчеству: «Хорь 
и Калиныч». Отчество Калиныч может восходить как 
к древнему русскому имени Калина «по названию рас-
тения калина» [11, с. 202], которое распространено в 
русских памятниках письменности [1, с. 132], либо вос-
ходить к календарному имени Калли́ник – разг. Калина, 
отчество Калинич [13, с. 198].

Подводя итоги, отметим, что системное описание 
антропонимикона в рамках комментариев-иллюстраций 
к лекционному материалу преподавателя и в рамках до-
кладов, рефератов, курсовых и дипломных проектов 
обучающихся реализует целый ряд немаловажных об-
разовательных и развивающих задач. 

Прежде всего, при работе в школе и в вузе с антро-
понимиконом И.С. Тургенева активизируются межпред-
метные связи: обращения к литературе, к произведениям 
других авторов, к литературоведению, истории, обще-
ствознанию, культурологии, краеведению (лингвисти-
ческому и литературному). Такое интегрированное 
обучение, привлечение сведений из смежных тем, не из-
вестных ученику любопытных фактов, безусловно, спо-
собствует расширению кругозора школьника / студента. 

Во-вторых (что актуально прежде всего для вузов-
ской практики), привлекаются данные других разделов 
языкознания, помимо ономастики: лексикологии, эти-
мологии, семантики, словообразования и морфемики. 

В-третьих, работа с именем собственным развивает 
и углубляет описание образа персонажа. Имя собствен-
ное и его трансформации в тексте дают дополнительные 
сведения о социальном статусе героя, в том числе и от-
носительно других героев, об отношении к нему автора, 
рассказчика, других персонажей, об особенностях рече-
вой ситуации, наконец, о цели и смысле наречения пер-
сонажа именно таким образом. 

В-четвёртых, обучающийся приобретает навыки 
анализа языкового материала – в данном случае, лек-
сического, и знакомится с моделью описания системы 
имён собственных в произведении. Студент существен-
но расширяет сведения, полученные им в рамках изуче-
ния дисциплины «Морфология современного русского 
языка», где имена собственные изучаются как один из 
лексико-грамматических разрядов имени существи-
тельного. В докладе, реферате на спецкурсе и в осо-
бенности при подготовке курсового или дипломного 
проекта производится работа по многоаспектной клас-
сификации имён собственных в произведении автора: 
их выявление, типологизация по степени официаль-
ности, по структуре, по частотности вообще и в речи 
автора/героев в частности, а также обнаружение экс-
тралингвистических причин и художественных задач 
именований персонажей. Более того, для своей будущей 
профессиональной деятельности студент получает бо-
гатейший регионально маркированный, лингвоистори-
ческий материал, который может быть востребован на 
проводимым им уроках и внеклассных мероприятиях. 
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Камерно-вокальное творчество Н.К. Метнера привлекает внимание исполнителей и педагогов своей необыч-
ностью и своеобразием. Будучи блестящим виртуозным пианистом, Н.К. Метнер сохранил преданность своему 
инструменту и пронёс её через всю жизнь. Статья посвящена выявлению особенностей композиторского пись-
ма вокальных сочинений Н.К. Метнера, понимание которых поможет обучающемуся в «Концертмейстерском 
классе» вуза или музыкального колледжа глубже проникнуть в образный строй произведения, в творческом 
контакте с вокалистом создать интересную интерпретацию, найти необходимые средства художественной 
выразительности и расширить свой исполнительский репертуар. 
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Chamber-vocal creativity of N.K. Medtner attracts the attention of performers and teachers with its uniqueness and 
originality. Being a brilliant virtuoso pianist, N.K. Medtner retained his devotion to his instrument and carried it through 
his whole life. The article is devoted to identifying the features of the compositional writing of N.K. Medtner's vocal 
compositions, the understanding of which will help the student in the «Concertmaster class» of a university or music 
college to penetrate deeper into the fi gurative structure of the work, in creative contact with the vocalist to create an 
interesting interpretation, fi nd the necessary means of artistic expression and expand his performing repertoire.
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Партия фортепиано в романсе играет важную роль. 
Аккомпанемент не просто сопровождает мелодию, а 
тонко, изыскано дополняет музыкальный образ вырази-
тельными и изобразительными подробностями.

Слушая романсы Н.К. Метнера, сразу же обраща-
ешь внимание на фортепианную партию, особенно ре-
льефную и значительную с точки зрения музыкального 
содержания, оригинально трактуемого композитором и 
передающего идею литературного текста, чаще пропи-
санного в виде речевой декламации.

Н.К. Метнер внес особый вклад в развитии русской 
камерно-вокальной лирики. К этому жанру он обращал-
ся на протяжении всей своей жизни. Н.К. Метнером на-
писано более ста романсов и песен на слова выдающихся 
русских и иностранных поэтов таких как А.С. Пушкин, 
А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, И. Гете, Г. Гейне и другие. 

Пристрастие композитора к поэзии В. Гёте, немец-
кой философии было семейной традицией Метнеров. 
Летом 1903 года, когда он впервые начал всерьёз ин-
тересоваться поэзией, именно В. Гёте открыл перед 
Н.К. Метнером путь к пониманию тайной силы поэти-
ческого слова. Он восхищался неиссякаемым жизне-
любием, содержавшимся в прочитанных стихах: «При 
всей гениальности и духовности они всегда оправдыва-
ют жизнь», – отмечал композитор [6, с. 388]. В стихах 
этого поэта его привлекала, прежде всего, классическая 

ясность выражения поэтической мысли, а также идеаль-
ное единство содержания и формы.

За период 1904–1909 годов Н.К. Метнер создал три 
цикла песен на стихи В. Гёте. Композитор писал свои 
романсы на оригинальный немецкий текст, что позволи-
ло сохранить все особенности поэтической речи автора. 
Первый из трёх циклов содержит девять песен. 

Открывает первый из трех циклов романс под 
названием «Ночная песнь странника II» (перевод 
Ю. Александрова). В стихотворении ключевым явля-
ется слово «покой», автор его дважды акцентирует, 
подчеркивает тем самым смысл поэтического произ-
ведения – состояние предчувствия смерти, венчаемой 
вечным покоем. Вечность в свою очередь поэт передаёт 
через изображение гор – монументального природного 
творения, не подвластного человеку.

Изображение вершин гор композитор трактует че-
рез фактуру, которая монолитна, держится на тониче-
ском органном басу, охватывая большой диапазон и, 
подчеркивая тем самым вечность, бесконечность, мо-
нументальность этих гор. Н.К. Метнер делает акцент 
не на функциональной принадлежности гармониче-
ского оформления мелодии, а на фонической краске. 
Он любуется каждым аккордом, не связывая, их друг с 
другом и использует изобразительный приём звучания 
многотерцовых аккордов. Кульминация подчёркнута 
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наивысшим уровнем динамической организации for-
tissimo с ремаркой относительно характера исполне-
ния – Maestoso. Заканчивается романс на pianissimo, что 
создаёт эмоциональное состояние умиротворения, сми-
рения маленького человека перед величием жизни, его 
растворение в вечности.

Далее следует лирическая пейзажная зарисовка – 
романс «Майская песнь» (перевод Д. Усова). По жанру 
это пастораль, игривая песенка. В аккомпанементе – 
птичьи переклички изображены короткими прерван-
ными интонациями, с которых начинается вступление. 
На материале вступления строится 1 куплет: мелодия 
из аккомпанемента переходит в вокальную партию, а в 
аккомпанементе изображаются блики света, гармония 
остается неизменной.

Середина – эмоциональная, выразительная, больше 
песеннокантиленного типа. В ней передан характер мо-
лодой девушки – изящной, едва уловимой, утончённой 
натуры через фактуру аккомпанемента, которая выпи-
сана «изломанным рисунком» шестнадцатых. В вокаль-
ной партии преобладают романсовые, кантиленные 
фразы. Сопоставление далёких тональностей (Es dur на 
H dur) воспринимается как сопоставление двух образов 
мужского и женского. Эти два образа в музыкальном 
отношении разделяет большой проигрыш, который жи-
вописно воссоздаёт музыкальный портрет резвой, жиз-
нерадостной, находящейся в ожидании девушки через 
постоянное секвенционное повторение. В окончании 
романса появляется полифункциональная гармония, 
где аккорд субдоминантовой группы II7 накладывается 
на тоническое трезвучие, знаменующая встречу двух 
влюбленных.

К куплетно-вариантной форме композитор при-
бегает в следующем романсе «Песенка эльфов» 
(перевод С. Шервинского), выдержанном в духе 
хороводно-танцевальной народной песни фантасти-
ческих существ. Уже во вступлении, построенном на 
альтерированной двойной доминанте, создается сказоч-
ный, волшебный мир. Аккомпанемент написан в духе 
покачивающейся баркаролы, а в вокальной партии – ин-
тонации, подчёркивающие танцевальное начало. 

В вокальной партии этого романса у Н.К. Метнера 
появляется прием вокализа. Хроматизмы с пунктирным 
ритмом в вокальной партии подчёркивают загадочный 
настрой романса. Заканчивается романс на отыгрыше 
аккомпанемента, построенного на теме вступления.

Романс «Мимоходом» (перевод Ю. Александрова) – 
это повествовательная история, рассказанная путником, 
где ровное «этюдное» движение в парии фортепиано 
изображает перемещение странника. Вокальная партия 
больше речитативная, со сложным ритмическим рисун-
ком, построенным на синкопах. Диатоничность гармо-
нии подчеркнута плагальными оборотами. 

Вступление на долгом органном доминантовом 
басу, с хроматическим нисходящим ходом, «размывает» 
тональность. На этом же материале построен проигрыш 
перед средней частью, где звучит просьба и мольба 
цветка не рвать его, а оставить «в земле, родимой». Это 

эмоциональное состояние выражено через хроматиче-
ский ход, который становится «роковым ходом». 

В средней части романса основная мысль – дина-
мическая кульминация на слова «Не трогай, не рви, не 
надо!». Она подчёркнута «бьющимися» хроматически-
ми пассажами, двигающихся в разные направлениях, 
это пассажи «ужаса», протеста. Патетично звучат по-
вторяющиеся аккорды без разрешения. Реприза возвра-
щает в состояние покоя, создаёт образ идущего путника, 
который вняв мольбам цветка, оставил его и пошёл 
дальше своей дорогой.

Следующие три романса написаны на стихи из ци-
клов «вокальных пьес-зингшпилей» И. Гёте «Клаудина 
де Вилла Белла» (перевод А. Конюса) и «Эрвин и 
Эльмира» (перевод Ю. Александрова). Будучи студен-
том Лейпциского университета, поэт часто посещал во-
кальные постановки. Они настолько увлекали его, что 
В. Гёте занялся написанием собственных зингшпилей. 
Это увлечение воплотилось в созданных вокальных пье-
сах «Клаудина де Вилла Белла» и «Эрвин и Эльмира».

Номер цикла – Песенка из «Клаудины», носит 
повествовательно-созерцательный характер. В содер-
жании стихотворения переданы рассуждения молодой 
девушки о любви. Аккомпанемент передаёт чувства 
спокойствия, благополучия, безмятежности, которые 
выражены в неспешном размеренном движении через 
продолжительно выдержанную тоническую функцию. 
Вокальная линия охватывает небольшой диапазон. 

В среднем разделе меняется общее настроение: ге-
роиню мучают тревожные вопросы «Счастье и радость 
ищет в тумане в самообмане, – там, где их нет?». 

Фактура аккомпанемента приобретает бурные, 
эмоционально-выразительные свойства. В вокальной 
партии появляются декламационные интонации, иду-
щие от речи. Не разрешённые вопросы повисают в воз-
духе – композитор выписывает диалог фортепианной и 
вокальной партий.

В третьем разделе в аккомпанементе происходит 
возвращение к некому подобию тонического органного 
пункта, это как бы намёк на спокойствие, царившее в 
первом разделе. 

Следующие две песни написаны на драматическую 
пьесу «Эрвин и Эльмира» – «Вечно смятенье…» и «Взор 
склони, отец святой…». В содержании первого романса 
«Вечно смятенье…» (перевод Ю. Александрова) речь 
идёт о душевных переживаниях, страдании, ожидание 
неосуществимого, неразделенной любови. Подобно 
кружению одной и той же мысли в голове, фортепиан-
ная партия строится на повторяющихся фигурах-ostinato 
в басовой партии вступления, на гармониях доминанто-
вой группы. 

В вокальной партии композитор применяет речи-
тативный тип изложения мелодии, использован не-
большой диапазон, интонации повторяются. Короткие 
фразы, поддерживаются в аккомпанементе неразрешен-
ными аккордами, подчёркивая чувство смятения, поиск 
ответов на вопросы. 

Кульминация произведения на последней фразе 
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повторяется дважды, звучит как крик души на самой 
высокой ноте и на fortissimo «Скоро ль конец муке сер-
дец?!». В конце тихая нисходящая интонация на кварту 
вниз и остановка на квинтовом тоне. Это безысход-
ность, некое смирение перед непреодолимостью судь-
бы. Заканчивается романс отыгрышем у фортепиано. 

Следующей романс написан на текст из этой 
же пьесы «Взор склони, отец святой…» (перевод 
Ю. Александрова). По содержанию это горестная ис-
поведь девушки, в которой присутствует сюжет неко-
го раскаяния. Исповедь происходит в храме, строгую 
обстановку которого выражает фортепианная партия 
за счёт выписанного в ней движения параллельными 
трезвучиями.

В романсе отсутствует вступление, эмоции с пер-
вых же строк обрушиваются лавиной, выражая нетер-
пение, желание излить накопившиеся переживания. 
В вокальной партии эти эмоции переданы в скачках 
на сексту и октаву вверх, триольных восходящих ме-
лодических фразах. Горестное раскаяние сочетается 
с рассказами о юноше, при этом полностью меняется 
настроение, приобретая черты песни танцевального ха-
рактера. В аккомпанементе появляется намек на валь-
сообразное движение.

Искренностью и непосредственностью выражения 
привлекает простая грустная песенка «Первая утрата» 
(перевод М. Павловой). В литературной основе – то-
ска по первому искреннему, чистому чувству – первой 
любви. 

Неповторимая дымка счастливых воспоминаний 
проявляется через призму ритмоорганизации вальсоо-
бразного движения в аккомпанементе с пропущенной 
сильной долей. Необычной композиторской находкой 
выразительного типа изложения можно отметить несо-
впадение вокальной и фортепианной цезур.

Второй куплет написан в куплетно-вариантной 
форме, в фортепианной партии появляется подголосок, 
полностью построенный на интонационной канве во-
кальной линии из первого куплета. Это диалог с самим 
собой, со своим внутренним я, плач души. 

Последний романс цикла «Находка» (перевод 
Ю. Александрова), который по определению автора яв-
ляется эпиталамой – свадебной песней. В основе поэти-
ческого содержания метафорический сюжет: рассказ о 
том, как юноша встретил девушку, забрал её и теперь 
она скрашивает его жизнь. Два образа: путника и цвет-
ка, метафоричный образ девушки. Первый образ пере-
дан через повествовательный, размеренно-песенный 
аккомпанемент, в котором изображается размер шага 
«легко шагал». Партия фортепиано дублирует вокаль-
ную партию, выражая свои сопереживания путнику. 

В середине появляется второй образ – образ цветка. 
Вокальная партия из повествовательной становится де-
кламационной. В аккомпанементе уплотняется фактура, 
насыщается скрытыми голосами это своеобразный вы-
разительный диалог между цветком и юношей, где каж-
дая реплика подчеркнута динамическими акцентами: sf, 
f, ферматой над нотой. 

Реприза начинается со слов «Я так и сделал», где 
каждая мелодическая нота у солиста выделена акцентом. 
Это момент выражения наивысших чувств, ликования 
странника, который принял правильное решение – за-
брать цветок с собой, тем самым обрести счастье.

Второй цикл открывается «Ночной песней стран-
ника I» (перевод Г. Шохмана). Поэтическое содержание 
текста носит характер молитвы, обращения за помощью 
к высшим силам. Эмоциональное состояние подчеркну-
то медленным темпом Largo, ноктюрновым изложением 
фактуры фортепианного сопровождения, где компози-
тор использует характерный метроритмический приём 
лигования слабых долей с сильными, тем самым уво-
дит от чёткой метричности, делая музыку протяженной, 
бесконечной. 

В этом романсе выразительность чувств подчёркну-
та речитативной мелодией вокальной партии, которая в 
дальнейшем своём развитии становится декламацион-
ной. Фактура аккомпанемента поддерживает этот на-
строй восходящими аккордами с пунктирным ритмом 
и волнообразной динамикой от p к f в пределах одного 
такта. Кульминация приходится на соло фортепиано, в 
котором мелодия вокальной партии из первого раздела 
представлена в аккордовом изложении.

Тема странствия продолжена в следующем романсе 
«Из „Вильгельма Мейстера„ («Тихо к двери проскольз-
ну я…»)» (перевод С. Андрианова и В. Коломийцева). 
Тихое вступление, построенное на ползущих полутоно-
вых интонациях с большим наличием разнообразных 
синкоп (внутритактовых, межтактовых). Эффект сколь-
жения рисует образ неуверенного, просящего человека. 
Эти интонации проникают в вокальную партию. Партия 
фортепиано дорисовывает заложенный образ простыми 
в гармоническом отношении аккордами (t-s-D) на сла-
бую долю с форшлагами. Отсутствие сильной доли в ак-
компанементе выражает беспочвенность странника, его 
не привязанность к месту, к родине. 

Второй куплет написан на том же музыкальном ма-
териале только в тональности d moll, тональности ниж-
ний минорной медианты. Два куплета обрамляются 
вариантом из вступления.

Романс «Из „Эрвина и Эльмиры„ («Любим я!..»)» 
(перевод А.  Машистова) пример выразительности: ли-
кование чувств, переданное через гармонические фигу-
рации фактуры с экспрессивным добавлением мелодии 
в фортепианной партии. По типу изложения напоминает 
элегию. Тональность As dur преимущественно главен-
ствует во всем романсе. Вокальная партия построена на 
речитативных повествовательных высказываниях своих 
чувств «Любим я!», теплая ласковая интонация, постро-
ена на двух нотах, обыгрывающихся секвенционно. 

В середине вокальная линия с речитативной ме-
няется на декламационную. Появляются широкие 
восходящие интонации на сексту и октаву. В акком-
панементе гармония модифицируется по мелодико-
гармоническому принципу: смещение параллельными 
рядами, основанное не на функциональной связи, а на 
приёме сопоставления гармоний. Кульминация роман-
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са в конце подчеркнута динамикой fortissimo на самой 
высокой ноте у вокалиста и насыщенным фактурным 
аккомпанементом.

Пасторальный романс «Из Лилы» («Ах, игры и тан-
цы…») (перевод М. Слонова). Легкий, незатейливый 
изобразительный аккомпанемент с короткими форшла-
гами и пунктирным ритмом создает ощущение прыж-
ков в танце, неприхотливой игры, о которой идет речь в 
словесной подтекстовке. Так же звукоизобразительная, 
извилистая, запутанная, как скользящая нить по звуко-
ряду, мелодия в аккомпанементе появляется на словах 
«Так точно за прялкой». Вокальная партия диатонична: 
на каждый слог свой звук рисует образ молодой, искрен-
ней девушки. Реприза романса динамическая. В вокаль-
ной партии появляется декламационные интонации, 
фактура аккомпанемента становится более затейливой: 
сохранение ритмофактурной формулы с наложением 
элементов изобразительности прялки из середины.

Наряду с небольшими лирическими вокальными 
пьесами песенного характера романсы часто писались 
в жанре баллад. К этому жанру обращались Ф. Шуберт 
(«Лесной царь»), Ф. Шуман («Два генерала»), Ф. Лист 
(«Лорелея»), а из русских композиторов М. Глинка 
(«Баллада финна»), А. Даргомыжский («Свадьба»), 
Верстовский («Черная шаль»), А. Бородин («Море»). 
Принципы этого жанра сквозное развитие композиции, 
где каждый поворот сюжета иллюстрируется новым му-
зыкальным материалом. 

В этом цикле две баллады «Перед судом» (пере-
вод А. Александрова) и «Неверный юноша» (перевод 
А. Машистова). Первая представляет собой драмати-
ческий монолог девушки, представшей перед судом. 
Открывается баллада большим инструментальным 
вступлением, построенным на повторяющихся нисхо-
дящих мотивах с жёстким пунктирным ритмом в верх-
нем голосе. В основе мелодии двухтактовая формула. 
В воображении предстает картина страшного суда, не 
знающего сострадания, только сухие и точные законы. 
А с другой стороны это можно трактовать, как непоко-
лебимость девушки в принятии своего решения не под 
каким давлением не выдавать своего возлюбленного, 
её воля крепка и её не сломить осуждениями. Первый 
раздел представляет монолог девушки перед судом. 
Фортепианное сопровождение полностью построено на 
материале вступления. 

Вокальная партия ярко передает эмоциональную на-
пряжённость через восходящие скачки на кварту, квин-
ту, октаву, нисходящие на сексту, нону, а также ремарка 
resolute точно настраивает вокалиста на незыблемый 
образ. Несмотря на изломленный рисунок, вокальная 
партия ариозного типа, такое контрастное совмещение, 
одновременно говорит о характере героини: решитель-
ном, но в то же время мягком и женственным. 

Этому разделу противопоставлен лирический вто-
рой раздел, где в партии фортепиано полностью меняется 
фактура сопровождения. При рассказе и воспоминани-
ях о возлюбленном сухие, стройные нисходящие окта-
вы трансформируются в плавную мелодическую линию 

романтического содержания со сложными опевания-
ми. И лишь на момент эта идиллия на слова «Пускай, 
пускай позор и стыд я лишь одна приму» прерывается 
вторжением пунктирной темы из первого раздела, как 
приговор самой себе, но тут же возвращается к мечта-
тельному образу, изложенному в виде разложенного 
триольного аккомпанемента. 

Третий раздел – обращение девушки к судье с прось-
бой оставить её саму и её возлюбленного звучит на теме 
вступления. Окончание баллады в аккомпанементе по-
строено на сопоставлении двух линий, как напоминание 
о суде через мужественные скачки в октавном дублиро-
вании и о любящей, нежной, но решительной девушке 
через лирическую мелодическую линию.

Другая баллада «Неверный юноша» (перевод 
А. Машистова). Сдержанный сурово-повествовательный 
тон музыки. Баллада написана в куплетно-вариантной 
форме, где каждый куплет сложносоставной с разверну-
той строфой запевно-припевного строения. Эта форма 
хорошо соответствует поэтическому содержанию, по-
вествующей о жестокой расплате, постигшей легкомыс-
ленного обольстителя. 

В аккомпанементе выдержан мрачно-драматический 
колорит на протяжении всего произведения. 
Дополнительная выразительность в первом куплете 
дана через танцевальный ритм. Аналогичными приема-
ми пользовались в своих романсах А. Даргомыжский 
«Я здесь Инезилья» с танцевальным ритмом болеро, 
П. Чайковский «Средь шумного бала» – ритм вальса. 
В этом разделе припев повторяется дважды со смеще-
нием на терцию. 

В запеве второго куплета царит ритмоформула тан-
ца, заданная в начале. В припеве в партии фортепиано 
изображается буря с помощью «нервных» фигураций в 
гармонии, с нисходящей хроматической линией баса на 
динамическом нюансе fortissimo. Также красочно соз-
дан момент неуловимости, непредсказуемости сияния 
молний: резкая модуляция в верхнюю медианту из f moll 
в a moll, неустойчивая гармония на артикуляционном 
штрихе staccato, сопровождающая всплески арпеджио. 

В третьем куплете возвращается основная тональ-
ность f moll. Этот раздел выполняет функцию репри-
зы. Припев в заключительном разделе звучит на том же 
материале, что и в первом куплете, но в тональности 
d moll. Заканчивается романс на одиноком тоническом 
звуке в динамике рiano-рianissimo, знаменующим свер-
шившийся суд над обидчиком. 

Следующие два романса «Тишь на море» (пере-
вод Ю. Александрова) и «Счастливое плаванье» (пере-
вод Ю. Александрова) представляют собой микроцикл. 
Их объединяет одна тема – бескрайняя, бесстрастная 
неподвластная морская стихия с её изменчивостью и 
неповторимостью. В этих романсах сопоставляется два 
состояния воды: спокойное, безмятежное с бурлящим 
всеобъемлющим. Ещё одним пунктом объединения в 
цикл является одноименная тональность. В первом ро-
мансе «Тишь на море» царит тональность fi s moll, во 
втором «Счастливое плаванье» – Fis dur. 
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Романс «Тишь на море» представляет собой яркую 
звукоизобразительную зарисовку. Свободу и изменчи-
вость волн композитор тонко передает в фактуре акком-
панемента с помощью редкого размер 8/8 с необычной в 
метроритмическом отношении группировкой. Во всту-
плении можно услышать всплески волн с отходящими 
от них кругов по воде, такую звукоизобразительность 
дают «мартеллятные» шестнадцатые, которые разбива-
ют аккорд, фактурно распределяя его между руками. 

Красочные арпеджированные гармонии многотер-
цовой мелодической субдоминанты S9

#3, неаполитан-
ский секстаккорд и D, которые «расцвечены» в разных 
диапазонах, охватывающие четыре октавы, изображают 
блики по воде. Плотная аккордовая фактура в партии 
фортепиано создаёт ощущение массивности воды. Само 
название «Тишь на море» подчеркнуто динамической 
ремаркой sempre piano с постоянными diminuendo к за-
мирающему, растворяющемуся рр и ррр. В вокальной 
партии черты, воспроизводящие тему колыбельной с её 
покачивающимися интонациями на небольшие интер-
валы. Эту формулу колыбельной поддерживает простая 
гармония с классическим фригийским оборотом, кото-
рый носит свою эмоционально-риторическую нагрузку 
- смысл повествования, глубины.

Второй романс «Счастливое плавание» начинается 
с attacca. Его вступление построено на той же ритмо-
формуле и гармонической основе, что и в предыдущем 
романсе. В романсе три раздела основанные на арфоо-
бразном, бурлящем моно-аккомпанементе. Восходящие 
гармонические фигурации в ритмическом выражении 
секстолей, подобны вздымающейся волне. Первый раз-
дел в фактуре фортепиано построен на переосмыслен-
ном из предыдущего романса фригийском нисходящем 
обороте, который стал остинатным хроматическим 
вариантом. Вокальная партия строится как по накату 
волны: сначала короткие фразы, которые постепенно 
перерастают в длинную мелодическую линию. Второй 
раздел развивающий, появляется неустойчивость в гар-
монии. В третьем разделе происходит мелодическое 
смещение септаккордов по хроматической гамме, вы-
ход в бемольные тональности. Кульминация романса 
звучит в самом конце, подхватывается заключительным 
сольным инструментальным фрагментом, основанным 
на музыкальном материале из первого раздела.

Апофеоз любовных чувств передан в следующем 
романсе «Близость милого» (перевод М. Слонова) в ли-
рической тональности Es dur. Партия фортепиано всту-
пает в диалог с вокальной партией, «договаривая» её 
или начиная мелодическую линию, которая подхваты-
вается солистом. Эти переклички и имитации представ-
ляют собой эмоционально-психологическое средство, 
когда два персонажа живут в согласии, думают на одной 
волне, слышат и понимают друг друга. Все эти любов-
ные интонации начинаются с восходящего скачка на 
квинту или кварту, отвечающие восторженному воскли-
цанию «С тобою». Эти переклички идут на фоне устой-
чивой гармонии T и D. 

Средний раздел раскрывает два образа: первый - 

«И голос твой, я слышу в шуме моря…» в тональности 
As dur. В партии фортепиано появляются разложенные 
триольные пассажи, которые изображают шум моря, а 
бескрайние просторы водной глади простираются через 
охват диапазона в две октавы. Второй образ – затихание 
бушующей волны передаётся через остинатную фигуру 
хроматического опевания. Весь раздел неустойчив, без 
тонической основы, указывающей на бездонность, без-
граничность чувств.

В репризе встречается изобразительный момент на 
слова «Уж солнце село, и звезды заблистают», в кото-
ром заход солнца показан через нисходящие обращения 
аккордов, выписанных на рianissimo, а блеск звезд че-
рез staccato в аккордах на гармонии DD7. Заканчивается 
романс на терцовом тоне «соль» на fortissimo («Я жду 
тебя») с пульсирующими аккордами на тоническом 
трезвучии с добавочными тонами секунды и сексты. 
Это изобразительный приём, как напоминание о мерца-
нии морской стихии.

Незатейливый, простой, но изысканный миниатюр-
ный романс «Друг для друга» (перевод М. Слонова). 
Небольшая пасторальная зарисовка. Во вступлении и 
заключении: картина весенней природы, воздушное 
пространство, капельки росы. Всё это изображается че-
рез легкое staccato и гармонический приём – параллель-
ных септаккордов на мелодическо-гармонической связи 
перетекания одной гармонии в другую. Некое красоч-
ное пятно, эффект нечёткого образа, как утренние кра-
ски, которые достигаются через «свежесть» высокого 
регистра и в конце вступления обертонового приёма, 
как пространственного эффекта. 

Фактура самого романса однотипна и постоянна, 
подчёркивающая единый образ и эмоциональное состо-
яние этого романса. Колышущаяся формула бас-аккорд 
здесь трансформируется, индивидуализируется: про-
исходит гармоническое перераспределение между ру-
ками, хотя в основе лежит «праформула» простейшего 
аккомпанемента. Вокальная линия полностью подчи-
нена образу, созданному аккомпанементом: спокойная 
лирическая мелодия, основанная на ласковых, покачи-
вающихся интонациях, ритмически ровная, а встречаю-
щиеся синкопы, за счёт колышущегося аккомпанемента, 
ритмически смягчены.

Завершает второй цикл романс «Приветствие духа» 
(перевод А. Машистова). Сквозная форма романса 
скреплена ритмом шествия с триольными рыцарскими 
фанфарами. Во вступление плотные хоральные аккор-
ды вводят слушателя в атмосферу старинного замка. 
Знаковый момент в гармонии - выдержанная тоническая 
квинта, говорит о том, что герой этого романса спит веч-
ным сном, покоится во времени. На слова «Героя дух во 
мгле стоит и шлёт ладьям привет» бас в аккомпанементе 
приходит в движении и триольная гармоническая фигу-
рация изображает морскую игривую волну.

 Между первым и вторым разделом идёт проигрыш-
шествие с пунктирным ритмом и триольными призыв-
ными фанфарами. Второй раздел – монолог героя, он 
построен на формуле вступления, но с уплотненной 
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фактурой за счёт удвоенных октав в унисон. В конце 
романса после напутственных слов «Плыви ладья» в 
аккомпанементе звучат разложенные гармонические 
пассажи, передающие покой водной глади.

Последний третий цикл состоит из шести романсов. 
В первых двух «Недоступная» (перевод О. Каратыгиной) 
и «Обращенная» (перевод О. Каратыгиной в обработке 
А. Машистова), которые тоже объединены в микроцикл, 
Н.К. Метнер прибегает к анакреонтическому жанру, 
воспевающему радость жизни, веселье и чувственные 
наслаждения. Первый романс «Недоступная» представ-
ляет пастушью игривую песенку XVIII века. В самом 
названии кроется галантная эстетика этого столетия. 
Стилизация под пастораль отражено в размере 9/8, ме-
троритмической фигуре с пунктиром. Форма сквозная 
трехчастная, в которой скрепляющей аркой является 
вторая фраза из первого раздела, она обрамляется окон-
чание, а также припев в конце каждого куплета. 

Первый куплет по содержанию – пасторальное ше-
ствие пастушки, которая шла и напевала песенку. Во вто-
ром куплете влюбленные признания, с изображением в 
фактуре аккомпанемента смеха, через нисходящие хро-
матизмы, метро-ритмически выписанные приемом mar-
tellato. Третий куплет с изображением завивания лент, 
которые нёс пастушке поклонник, этот образ нарисован 
через затейливые хроматические пассажи. 

В следующем романсе «Обращённая» композитор 
использует сложные орнаментальные ритмы и сплете-
ния рисунков, создавая тем самым свободную фантазию, 
импровизацию флейты. Романс написан по подобию ку-
плетной формы, но имеет сквозную линию развития. 
В первом разделе слышится подражание пастушьей 
песенке, второй – привносит изобразительные трели 
флейты, как в аккомпанементе, так и в вокале, третий 
раздел – с признаками репризы и большое заключение у 
партии фортепиано, основано на импровизации. Через 
контраст между наивно-простой вокальной партией и 
насыщенным аккомпанементом композитор акцентиру-
ет психологически выразительный подтекст. 

«Песенка Миньоны» (перевод О. Каратыгиной) на 
слова из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера». 
Миньона это тихая девочка-подросток, которая поёт о 
своей привязанности и влюбленности к Вильгельму 
Мейстеру. Её песенка написана в тональности Es dur. 
Она передана через типовую формулу бас-аккорд в ак-
компанементе. Вначале вступления и первого раздела 
сосредоточен выразительный момент, который выявлен 
в имитации одной формулы на тонической гармонии, 
что подчёркивает самоутверждение девушки в своей 
правоте. В завершении этого раздела в вокальной ме-
лодии появляется распев с хроматизмом в конце фраз, 
а в гармонии выход на доминанту на слова «Разлучена 
я…». Все эти выразительные приёмы направлены на 
создание эмоции страдания девушки, которая разлучена 
с возлюбленным.

Второй раздел романса взволнованный, эмо-
ционально неустойчивый. В вокале появляются на-
стойчивые декламационные интонации восходящей 

сексты, каждый раз с нового поднимающегося тона. 
Происходит переосмысление образа, в основе кото-
рого любовные страсти, бушующие в сердце молодой 
девушки. Выразительный момент страдания показан 
в нисходящих хроматических интонациях у вокаль-
ной партии и у аккомпанемента. Так же воссоздан че-
рез новую фактуру: подголосок дублируется в октаву и 
звучит в мажорной краске. Примечательно то, что во-
кальная партия заканчивается на второй низкой ступе-
ни, после чего появляется большое фортепианное соло, 
в котором переклички из вступления более обострены. 
Инструментальное послесловие успокаивает кипящую 
бурю страстей. 

В романсе «Одиночество» (перевод О. Каратыгиной 
в обработке А. Машистова), как и в предыдущих ро-
мансах сквозная форма с намёком на репризу в третьем 
разделе, с помощью которой достигается замкнутость 
формы. Скрепляющим элементом в романсе является 
момент шествия в фактуре фортепиано, с простой, вы-
ровненной ритмикой, с устойчивыми интонациями на 
кварту или квинту, поддерживаемые простой гармонией 
без альтераций. Весь этот комплекс передает образ ска-
зителя, философа. 

Еще один романс, написанный в форме балла-
ды – «Фиалка» (перевод С. Заяицкого), но совсем иной 
по характеру от двух предыдущих из второго цикла. 
В нём объединяется драматически-повествовательное 
начало с трогательно нежным лиризмом. К лиризму 
относится образ пастушьей темы в размере 6/8 с три-
ольной пульсацией. Повествовательно-драматическое 
начало проявляется во вступлении. Оно звучит как 
эпиграф с диатонической переменностью на гармонии 
S7 d

5
3 S7 в тональности es moll. Между вступлением и 

первым разделом проходит романсовый, лирический 
инструментально-сольный фрагмент в аккомпанементе. 

Первый раздел повествовательный, романтический, 
приподнятый с восходящими интонациями на сексту 
в вокальной партии. Второй раздел – размышления 
цветка отражены в фактуре: она уплотняется, в акком-
панементе появляются драматические восклицания со 
скачками, смещение тональностей из бемольной сферы 
в диезную. Третий раздел самый яркий по накалу стра-
стей. Поэтическая строка рвётся на фразы восклицания, 
разделенные цезурами. Изменяется и фактура в форте-
пианном сопровождении: становится уплотнённой за 
счет подголосков, октавных усложнений. 

Заканчивается романс на одном повторяющемся 
звене от fortissimo к рianissimo, но с новым музыкаль-
ным наполнением. Приём повтора, здесь выступает как 
эмоционально-выразительное средство, передающее 
биение эмоций внутри себя, а их переинтонированное 
сопровождение говорит о том, что чувство не может 
биться с одинаковой силой.

Завершает цикл романс «Вечерняя песнь охотника» 
(перевод О. Каратыгиной). По содержанию это простая 
песенка охотника, который на охоте вспоминает о сво-
ей любимой и поёт о своих чувствах к ней. Признаки 
охотничьей песни ярко изображены через пунктир-
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ный ритм, переклички, имитации как в аккомпанемен-
те, так и в вокальной мелодии, интонационные ходы в 
басу на дециму, размер 6/8. Выразительным моментом 
в этом романсе является передача чувств к возлюблен-
ной через прозрачный, разложенный арфообразный 
аккомпанемент.

Следует отметить, что все три цикла песен-романсов 
Н.К. Метнера на слова В. Гёте исследователи творче-
ства композитора относят к его высшим достижениям в 
области камерно-вокальной музыки. Их по достоинству 
оценили современники. В 1912 году эти романсы были 
удостоены Глинкинской премии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСВОЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

STUDY OF FACTORS INFLUENCING THE ASSIMILATION OF THEORETICAL MATERIAL
IN GENERAL TECHNICAL DISCIPLINES

В статье представлен анализ личностных качеств преподавателя, востребованных современными сту-
дентами. Рассмотрено введение цифрового компонента в образовательный процесс. Приведены результаты 
исследования значимости аудиторных занятий на результат практического усвоения дисциплины начерта-
тельная геометрия и инженерная графика. Даны рекомендации по алгоритму проведения аудиторных занятий 
по графическим дисциплинам.

Ключевые слова: инженерная педагогика, средства коммуникации, цифровой формат, знания, коммуника-
тивность, аудиторные занятия, дисперсионный анализ.

The article presents an analysis of the personal qualities of a teacher that are in demand by modern students. The 
introduction of a digital component into the educational process is considered. The results of the study of the importance 
of classroom classes on the result of practical assimilation of the discipline descriptive geometry and engineering graphics 
are presented. Recommendations on the algorithm for conducting classroom classes in engineering graphic disciplines 
are given.

Keywords: engineering pedagogy, means of communication, digital format, knowledge, communication skills, 
classroom classes, variance analysis.
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Введение
Одной из главной отличительной особенностью ин-

женерной педагоги высшей школе в XXI веке стало на-
правленность ее на формирование личности, способной 
работать с инновационными мировыми технологиями.  
Подготовка студента не только, как знающего специали-
ста, но как конкурентоспособной личности, творчески 
саморазвивающейся  – вот цель высшего технического 
образования. Значит, традиционная «знание центрист-
ская» система требует преобразования и переосмыс-
ления дидактики современного высшего образования. 
«Образование есть не что иное, как индивидуальная 
культура» [1, с. 35]. Задача преподавательского состава 
вуза за четыре года обучения развить личность, дать ей 

возможность овладеть знаниями в сфере инженерных 
дисциплин, научить культуре общения на высоком про-
фессиональном уровне.

Основная часть
В формировании компетентности выпускника выс-

шей школы в процессе его обучения в ВУЗе участвует 
большой коллектив преподавателей. Профессорско–пре-
подавательский состав технического ВУЗа обладает 
большим научным потенциалом – лекционный курс по 
общетехническим и специальным дисциплинам читают 
только доктора и кандидаты технических или физико-
математических наук. Но анкетирование бакалавров 
четвертого курса, показало, что впечатление на них 
за годы учебы произвела только часть профессорско-

УДК 378.147.88 UDC 378.147.13

* Представленный материал выполнен в рамках проекта №9.2952.2017/4.6. государственного задания.
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преподавательского состава. Это можно было бы объяс-
нить минимизацией аудиторных занятий. Но, оказалось, 
что этот факт не определятся, ни количеством часов, от-
веденных на предмет, ни сложностью самого предмета. 
Главное это способность преподавателя правильно ор-
ганизовать учебный процесс на аудиторных занятиях, 
и самостоятельную работу студентов, используя совре-
менные средства коммуникации. В опросе участвовало 
40 студентов, учащихся в ОГУ им. И.С. Тургенева. Цель 
анкетирования состояла в определении значимости 
для обучающихся необходимых качеств преподавате-
ля. Относительная частота появлению одного признака 
рассчитывалась по формуле:

,in
p

n
                                          (1)

где ni – количество студентов, отметивших данный 
признак на шкале баллов;

n – общее количество студентов участвующих в 
опросе (n = 40).

Анализ гистограмм, представленных на рисунке 1, 
показывает, что современного обучающего мало инте-
ресует внешний вид преподавателя и его общий интел-
лектуальный уровень. Для российского студента XXI 
века, главное качество –  объем знаний преподавателя 
по данной дисциплине. То есть, обучающий должен 
владеть своим предметом в совершенстве – казалось 
бы, все респонденты должны были поставить высший 
балл. Однако 20% опрошенных снизили эту оценку. 
Это может говорить об изменившемся самосознании 
студента – его повышенной профессиональной самоо-
ценки. Здесь под профессиональной оценкой имеется в 
виду способность к самообучению. С одной стороны, 
такая самооценка способствует мотивации личност-
ной деятельности [2, 3], с другой стороны принижается 
роль преподавателя в успешности его обучения. Таким 
образом, часть студентов высших учебных заведений 
уверены, что способны сами восполнит знания, не по-
лученные от преподавателя. По-прежнему, важным ка-
чеством преподавателя является коммуникативность 
– то есть способность точно и доступно изложить но-
вый учебный материал. Методическое мастерство учи-
теля является обязательным качеством.

Для современного студента важен не только лич-
ностный контакт с преподавателем, но и возможность 
общаться через интернет ресурсы. При этом толь-
ко один процент студентов отметил это качество как 
незначащее.

Рис. 1. Гистограмма распределения относительных частот 
при оценки важности качеств преподавателя ВУЗа.

В литературе [4, 5], исследуется процесс трансфор-
мации взглядов на цифровую образовательную среду. 
Замечено, что сейчас мы имеем две образовательные 
среды: до цифровую и цифровую. В настоящее вре-
мя, они сливаются в одну интегральную образователь-
ную среду, в которой уже нельзя разделить значение и 
вклад каждой из них в успешность образовательного 
процесса. При разработки образовательной среды не-
обходимо учитывать, чтобы цифровой компонент был 
органически вписан в весь процесс обучения, был 
подчинен цели обучения, был управляем и контроли-
руем. Для каждой группы студентов, обучающихся по 
различным направлениям подготовки, требуется ин-
дивидуальная образовательная среда. Создание инфор-
мационной образовательный среды даже по отдельно 
взятому предмету включает в себя рад компонентов – 
психодидактические, социальные и пространственно-
предметными [6].

 Сначала необходимо проанализировать педагоги-
ческую ситуацию:

 – оценить общий уровень подготовки студентов;
 – определить процентное содержание аудитории, 

требующей дополнительного «подтягивания» до обще-
го уровня;

 – выделить особо подготовленных «сильных» 
студентов.

3cos( )
3

t 3sin( )
3

t

Найти модуль суммы двух векторов Найти производную от данных выражений

Рис. 2. Пример тестов на входном контроле по теоретической механике.
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Так, перед изучением теоретической механике не-
обходимо выявить остаточные знания по векторной 
алгебре и дифференциальному исчислению из курса 
высшей математике. Для этого за десять-пятнадцать ми-
нут до конца вводной лекции раздать карточки с данны-
ми видами задач представленных на рисунке 2. Такое 
небольшое своеобразное тестирование позволить про-
диагностировать педагогическую ситуацию и поможет 
правильно спланировать учебный процесс. Под кон-
струирование образовательного процесса подразумева-
ется выбор методов и средств обучения. Несмотря на 
то, что объем учебного материала определен рабочими 
программами по данному предмету, возможности реа-
лизации учебного процесса в настоящее время, весьма 
разнообразны.

Чтение лекционного курса возможно:
1. В аудиторной варианте:
1.1. C записью необходимого учебного материала 

под голос преподаватели и списыванию формул с доски;
1.2. C записью необходимого учебного материала 

под голос преподаватели и списыванию формул со слай-
дов, заранее приготовленных преподавателем;

1.3. C записью и текстового учебного материала и 
графического со слайдов.

2. В неаудиторном варианте на любой платформе, 
например, Skype или ZOOM:

2.1. Преподаватель пишет на онлайн-доске основ-
ные формулы и схемы, озвучивать текст учебного мате-
риала под запись в режиме реального времени;

2.2. Транслируются слайды с основными формула-
ми и графическими изображениями под комментирова-

ние преподавателя в режиме реального времени; 
2.3. Транслируется заранее записанная лекция с по-

казом сладов и голосовым комментированием.
Опрос обучающихся по техническим специально-

стям показал, что 98 % респондентов считают чтение 
лекций по схеме 1.1 и 2.1 одинаково воспринимаемыми. 
Однако, промежуточное тестирование в двух контроль-
ных группах выявило, что действительно, на хорошо 
подготовленного и самоорганизованного студента лич-
ностный контроль преподавателя в течении занятия не 
влияет на усвояемость учебного материала.  Но мы те-
ряем пусть небольшую, но все же часть студентов, ко-
торые по тем или иным психологически причинам, не 
могут (или не хотят) долго сосредоточит свое внимание 
на экран монитора. В исследовании учувствовали сту-
денты института естественных наук и биотехнологии, 
входящего в состав ОГУ им. И.С.Тургенева. Все студен-
ты в количестве восемнадцати человек прослушали оди-
наковый курс лекций по дисциплине «начертательная 
геометрия и инженерная графика». Затем, участников 
эксперимента разделили на три контрольные группы, 
которые прошли тестирование по теоретическому ма-
териалу. Тесты представляли собой вопрос с четырьмя 
или пятью вариантами ответа представленные на рису-
ноке 3. Максимально возможный балл по тестам состав-
лял 100 баллов. Расхождение средних баллов между 
группами не превысило 3%, как показано в таблице 1. 
Это говорит об одинаковой теоретической подготовлен-
ности обучаемых по данному предмету.

Каждой контрольной группе из 6-ти человек после 
проведения лекционных и практических занятий были 

На каком рисунке изображен чертеж точки в трех проекциях
A B C D E

Рис. 3. Пример теста задания по начертательной геометрии  и инженерной графике.

Определите углы наклона отрезка AB  к 
горизонтальной плоскости проекций П1

Достроить недостающую проекцию треугольника 
АВС, принадлежащего плоскости

Рис. 4. Пример заданий для испытуемых обучающихся.
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выданы для решения 10 одинаковых задач. Пример за-
даний изображен на рисунке 4.

В первой группе студентов четыре практических 
занятия были проведены на платформе ZOOM в режи-
ме реального времени. Во второй группе – два занятия 
были проведены с помощью цифровых технологий, два 
занятия в аудитории при непосредственном общении с 
преподавателем. Третья группа все темы практических 
занятий осваивала на аудиторных занятиях при непо-
средственной консультации преподавателя.

Таблица 1. 
Средний балл по теоретическому материалу

Группа 1 Группа 2 Группа 3
78 81 79

Было сделано предположение, что показатели 
успешности решения задач будут зависить от количе-
ства практических аудиторных занятий. Результаты ис-
следования представлены в таблице 2.

Таблица 2.
 Количество правильно решенных задач

№
испытуемых

Группа 1
нет аудитор-
ных занятий

Группа 2
50% ау-

диторных 
занятий

Группа 3
100 % ау-
диторные 
занятия

1 4 5 8
2 3 7 6
3 6 8 7
4 3 4 9
5 5 6 7
6 4 7 5
7 3 5 10
8 7 6 8

Сумма 37 48 60
С р е д н е е 
значение 4,650 6,000 7,5

Для определения значимости аудиторных занятий 
на результат практического решения задач по начерта-
тельной геометрии был использован дисперсионный 
однофакторный анализ, который позволяет определить, 
что перевешивает - тенденция, выраженная исследуе-
мым фактором, или вариативность признака внутри 
групп. Для проверки мы выдвинули две гипотезы:

H0: различия между градациями фактора – количе-
ством проведенных аудиторных занятий, являются не 
более выраженными, чем случайные различия внутри 
каждой группы.

H1: различия между градациями фактора являются 
более выраженными, чем случайные различия внутри 
каждой группы.

Вариативность признака, обусловленную действи-
ем аудиторных занятий, определяем по формуле:

 22
ic

ô àêò

xT
SS

n N
   ,   (2)

где cT  – сумма индивидуальных значений по 
каждому из условий. Для нашего эксперимента 37, 48, 
60 (смотри таблицу 2);

с – количество условий (градаций) фактора (=3);
n – количество испытуемых в каждой группе (=8);

N – общее количество индивидуальных значений 
(=24);

 2

ix  – квадрат общей суммы индивидуальных 
значений.

22 2 2 37 48 6037 48 60
8 24

909,125 876,04 33,085

SS

Общую вариативность признака рассчитывается по 
формуле:

2
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N
.   (3)

Для нашего исследования:

.96,7604,876953
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222SS
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Определим случайную (остаточную) величину 

признака, обусловленную неучтёнными факторами из 
выражения:

SS SS SS  ,   (4)

76,96 33,085 43,875SS .
Число степеней свободы равно:

1 1 3 1 2k k c ,
,231241Nk

.212232 kkkk

Математические ожидания суммы квадратов рас-
считываются по формулам:

33,083 16,64
2

SS
MS

k
,

 
09,2

21
875,43

k
SSMSS .

Эмпирический критерий будет равен:

F
MS
MS

16 64
2 09

7 96,
,

, .

Критический критерий определим из статистиче-
ских таблиц (7. С. 456). Для степеней подвижности 

1 1 2df k   и 2 2 21df k   он равен 3,467. 
Эмпирический критерий значительно превышает та-
бличное значение, это показывает что нулевая гипотеза 
отвергается и принимается альтернативная. Таким об-
разом, аудиторные занятия по начертательной геоме-
трии повышают процент усвояемости материала и дают 
базовые (опорные) знания и практические навыки ре-
шения задач.

Заключение
Таким образом, в структуре педагогической дея-

тельности педагога высшей школы гностический ком-
понент, безусловно стоявший раньше на первом месте, 
уходит на второй план, уступая место конструктивному 
и коммутативному компоненту. Преподаватель должен 
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учитывать психологически особенности современного 
коммуникативного общения молодежи и использовать 
те средства коммуникации, которые выбирает обуча-
ющий. Исследования показывают, что практические 
занятия по начертательной геометрии и инженерной 

графике, проведенные в аудитории при непосредствен-
ном общении с преподавателем дают лучший резуль-
тат усвоения пройденного теоретического материала 
по данному предмету, чем те же занятия, проведенные 
в режиме удаленного доступа с помощью интернет 
ресурсов.
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛОГИСТИКУ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ECOSYSTEM APPROACH TO LOGISTICS OF PROJECT AND RESEARCH WORKS OF SCHOOLCHILDREN

В статье автором раскрывается понятие логистики, направленной на решение задач оптимизации разных 
процессов, в том числе образовательных. Рассматриваются вопросы использования образовательной логисти-
ки для выстраивания образовательного маршрута по подготовке обучающегося к участию во всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских проектных работ. Логистика представлена как экосистема, в которой все 
участники полагаются друг на друга.

Ключевые понятия: образовательная логистика, проектная работа, обучающиеся, экосистемный подход. 

Logistics is a way of problem solving in order to optimize different processes, including educational ones. In this 
article the author defi nes a term “logistics”, directed towards optimizing different processes, including educational ones. 
The article addresses an issue of applying educational logistics for the purpose of creating an educational route to prepare 
schoolchildren for participation in all-Russian competition of scientifi c and research project works. Logistics is presented 
as an ecosystem in which all the participants rely on each other.

Keywords: educational logistics, project work, schoolchildren, ecosystem approach.
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Как показало исследование «Россия 2025: от кадров 
к талантам», 80% россиян трудоспособного возраста 
не готовы к работе в условиях конкурентной борьбы, 
что обусловлено в том числе личностными качествами 
участников современного рынка труда [1]. Работодатели 
отмечают, что многие молодые специалисты испытыва-
ют сложности при решении нестандартных задач, не го-
товы брать на себя ответственность, не умеют открыто 
выражать свою позицию. Среди наиболее ценных ка-
честв сотрудников руководители называют такие уни-
версальные компетенции, как навык саморегуляции, 
автономность, способность к постоянному самостоя-
тельному обучению [11]. Приоритетным направлени-
ем российского образования является формирование 
конкурентноспособности выпускников общеобразо-
вательных организаций, подготовка их к «управлению 
собственным развитием и карьерой, самостоятельно по-
лучать новые знания, объективно оценивать индивиду-
альные и коллективные достижения и неудачи» [14].

Система образования, представленная как экоси-
стема, связана с реальной современной ситуацией, во-
влечением опыта и знаний самих учащихся и опыта 
окружающих их сообществ. Акцент в образовательной 
экосистеме делается на характере и динамике взаимо-
действий участников, не только объединяя учащихся и 
сообщества, но и раскрывая их индивидуальный и кол-
лективный потенциал.

Употребление термина «логистика» в контексте 
данной статьи позволяет сконцентрироваться на одной 
из формулировок, которая имеется в экономической ли-

тературе,– это поставка точно и в срок «конкретному 
потребителю требуемого продукта соответствующего 
качества в необходимом количестве в указанное ме-
сто и в точно назначенное время по приемлемой цене» 
[2]. Логистика конкурсных исследований в условиях 
экосистемного подхода позволяет обучающимся и их 
научным руководителям своевременно получать инфор-
мацию о конкурсах, чтобы выстроить маршрут («до-
рожную карту») максимально эффективного участия, 
обеспечить выбор наиболее продуктивной темы рабо-
ты, определения минимальных затрат ресурсов, необхо-
димых для исследования. 

Логистический подход к образованию был обозна-
чен в начале XXI века. Вопросам образовательной логи-
стики посвящены исследования отечественных ученых 
О.А. Решетниковой, Т.А. Громовой, Ю.В. Крупнова, 
В.М. Лившица, С.В. Данилова, Ю.В. Крупнова, 
В.А. Денисенко и др. 

Денисенко В.А.«образовательную логистику» пред-
лагает рассматривать в качестве «науки и техники орга-
низации и самоорганизации образовательных функций  
(позиций ) и процессов с точки зрения повышения эф-
фективности образовательной деятельности в целом» 
[7].

Н.Ю. Склярова, в свою очередь, полагает, что в сфе-
ре образования логистика играет роль специфического 
инструмента планирования образовательных услуг и 
информации, ее получения и движения. Главное, для 
чего предназначена образовательная логистика, – реа-
лизовать с ее помощью процессы «познания, обучения, 
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а также материально-технического достижения в на-
правлении от поставщика к потребителю, от общеобра-
зовательной организации – и далее в реальный сектор 
экономики» [12].

Иное определение образовательной логистики дает 
Ю.В. Крупнов, который трактует ее как «такую органи-
зацию функций и процессов в сфере образования, ко-
торая приводит к повышению общей эффективности 
образовательной деятельности» [8]. 

Трофимова О.А. предлагает рассматривать объект 
образовательной логистики как потоковые процессы 
(информационные, кадровые, материальные, финан-
совые и др.), а предметом образовательной логистики 
являются законы, закономерности, принципы и т.д.; объ-
ект и предмет «направлены на оказание услуги и транс-
ляции социокультурного опыта в образовании» [13].

С.В. Данилов считает, что образовательная логи-
стика «представляет собой некое сочетание в образова-
тельных системах принципов оптимизации процессов. 
На практике же она включает в себя способы и приёмы 
управления образовательными потоками с целью повы-
шения эффективности образовательной деятельности 
вообще» [4].

Проанализировав основные подходы к определе-
нию «образовательной логистики» можно выявить ха-
рактерную особенность: образовательная логистика 
направлена, в том числе и на повышение эффективно-
сти образовательной деятельности.

Можно выделить характерные особенности, прису-
щие образовательной логистике конкурсных исследова-
ний обучающихся в условиях экосистемного подхода: 

 – гибкость – школьники подготавливаются к кон-
курсу в удобном для себя временном режиме и удобном 
темпе;

 – параллельность – подготовка к конкурсу мо-
жет осуществляться при совмещении с учебной 
деятельностью;

 – возможность сопровождения – научный руко-
водитель конкурсной работы обучающегося является 
организатором его познавательной деятельности;

 – охват («массовость») – численность обучаю-
щихся, принимающих участие в конкурсе, не является 
критичным параметром.

Суть образовательной логистики конкурсных ис-
следований заключается в поиске пути эффективного 
продвижения проектной или исследовательской работы 
от обучающегося до экспертов конкурса, выстраивании 
«дорожной карты», при которой все этапы проведения 
исследований направлены на обеспечение максимально 
эффективного участия обучающихся на конкурсе. Этот 
процесс достаточно трудоемкий и предусматривает кон-
троль за проведением исследования, соблюдение требо-
ваний конкурсных процедур и критериев оценивания.

Образовательная логистика конкурсных исследова-
ний – это совокупность процессов, систем и информа-
ционных потоков, позволяющих упорядочить участие 
обучающихся в конкурсах таким образом, чтобы барье-
ров было как можно меньше, независимо от собствен-

ного маршрута обучающегося и выбора конкурса. 
Логистика включает в себя планирование работы 

над конкурсным проектом (выбор направления и темы 
исследования, подбор методики исследования, источ-
ников литературы и т.д.), выбор научного руководителя 
проекта, учет рисков, трудозатрат работ, создание обра-
зовательной среды, формирующей условия для индиви-
дуализации образовательной траектории обучающихся 
с учетом демонстрируемых ими достижений, способ-
ностей и запросов. Это позволяет учащимся определить 
свой собственный путь участия в конкурсах и предла-
гает им свободу выбора.  Для этого необходимо обе-
спечить понимание школьниками значимости для него 
участия в конкурсе путем отображения взаимосвязи 
между образованием и образовательной поддержкой. 
Важная роль в данном случае отводится персональной 
образовательной логистике: мотивации обучающихся, 
помощи в формировании индивидуальных или коллек-
тивных образовательных маршрутов по проведению 
исследований, навигации и мониторингу успешности 
продвижения по ним и т.д. [6]. Организация персона-
лизированного и индивидуализированного подхода 
при подготовке исследования на конкурс требует но-
вой парадигмы образовательной логистики, которая 
бы позволила направить образовательные потребности 
школьников на результативность исследований и свя-
зать их со множественными критериями оценки кон-
курсных работ и мероприятий конкурса.

Одним из конкурсов, позволяющих талантли-
вым и целеустремленным обучающимся участвовать 
в совместной работе над проектом с ведущими уче-
ными нашей страны, получить экспертизу и рекомен-
дации от экспертов по представленным идеям или 
разработкам, является Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов «Большие вызовы» [9]. 
Отборочным этапом данного конкурса в городе Москве 
является Московский городской конкурс исследова-
тельских и проектных работ обучающихся (МГК) [10]. 
Московский городской педагогический университет 
является одним из ресурсных центров МГК, который 
сопровождает обучающихся от разработки проекта до 
защиты его результатов, оказывает научную и методиче-
скую поддержку обучающимся и их научным руководи-
телям, а при необходимости организует взаимодействие 
с экспертами профильных предприятий.

Из 13 направлений конкурса Университетом 
обеспечивается сопровождение московских школьников 
по четырем (Большие данные, искусственный интеллект, 
финансовые технологии и машинное обучение; 
Когнитивные исследования; Нанотехнологии; Умный 
город и безопасность).

О популярности конкурса среди школьников гово-
рит количество участников, представлявших результаты 
исследований на площадке Московского городского пе-
дагогического университета: в 2019 года – 603 участни-
ка, в 2021 году – 1120 участников.

Инструментом подготовки и профессионального 
развития педагогов по организации проектной и ис-
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следовательской деятельности обучающихся является 
дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации для педагогов «Сопровождение обу-
чающихся в конкурсе исследовательских и проектных 
работ обучающихся (на примере Московского городско-
го конкурса исследовательских и проектных работ обу-
чающихся)» (далее – Программа) [5].

На Программе педагоги, преподаватели вуза и 
студенты совместно со школьниками погружают-
ся в совместную проектно-образовательную среду. 
Выстраивается экосистема: партнерская система отно-
шений педагогов и школьников в рамках работы над 
конкурсной проектной работой. Студенты университета 
занимают тьюторскую позицию по отношению к обу-
чающимся, преподаватели вуза занимают экспертную 
позицию [5].Сотрудничество раскрывает творческий 
потенциал каждого участника от обучающегося и сту-
дента до педагога и преподавателя вуза.

Участие в конкурсах разных уровней (школьном, 
региональном, всероссийском, международном) дает 
возможность обучающемуся получить обратную связь 

от экспертов (мотивированную оценку своего проекта 
либо пожелание по его усовершенствованию и доработ-
ке). Результат может быть оценен в рамках внутренних 
или внешних конкурсных мероприятий и является важ-
ным способом демонстрации успеха и прогресса обу-
чающегося для самого себя и родителей. Вместе с тем, 
основной эффект конкурсных программ – стимулирова-
ние развития у школьников ключевых универсальных 
компетенций (эффективно работать в команде, быстро 
адаптироваться к изменениям, принимать решения, са-
мостоятельно и критически мыслить, быть готовым к 
профессиональному общению, самостоятельно орга-
низовывать деятельность, уметь работать с массивами 
данных и проч.), возможность школьникам оказаться 
в ситуации здоровой конкуренции, способ поддержи-
вать мотивацию для саморазвития, что в последствии 
дает важное преимущество – конкурентоспособность. 
В благоприятной среде участие в конкурсах может на-
учить ребенка принимать неудачи, не  теряя при этом 
самоуважения. 
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«Образование может стать мощным 
инструментом трансформации наших вза-
имоотношений с природой. Мы должны 
инвестировать в эту область ради спасения 
планеты»

Одрэ Азуле, Генеральный директор 
ЮНЕСКО

«Проблема экологического образования и воспита-
ния была выдвинута  в 70-е годы  XX века ЮНЕСКО и 
Программой ООН по охране окружающей среды в раз-
ряд основных средств гармонизации взаимодействия 
человека и природы». После обсуждения проблем окру-
жающей среды в Рио-де-Жанейро на конференции ООН  
во многих странах мирас 1992 г. сталиотмечать День 
экологических знаний.  В России он введён с 1996 года.

Из  Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
образовании в Российской Федерации” следует, что: 
«2)  воспитание – деятельность, направленная на разви-
тие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-
имного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде» 
[1]. 

Словом, формирование экологической культуры, 
экологическое образование, распространение и пропа-
ганда экологических взглядов  не теряют своей актуаль-
ности и в наши дни  и ставятся в число приоритетных 
задач, стоящих перед современными образовательными 
учреждениями.

Под экологическим образованием принято пони-
мать «непрерывный процесс обучения, направленный 
на усвоение систематизированных знаний об окружаю-
щей среде, умений и навыков природоохранительной 
деятельности, формирование общей экологической 
культуры».

Общеизвестно, что ориентация процесса воспита-
ния на формирование у школьников и студентов береж-
ного, гуманного и нравственного  отношения к природе 
возможна не только за счет специальных экологических 
дисциплин, но и путём экологизации содержания раз-
личных дисциплин.

«Частичное решение проблемы экологического 
образования студентов-биологов 1 курса института 
естественных наук  и биотехнологии в университете 

УДК 378 UDC 378
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возможно путем выявления и мобилизации экологи-
ческого потенциала такого предмета как анатомия и 
морфология растений (Ботаника) и ознакомительной 
практики по ботанике, проводимой в природе по сезо-
нам: осенью, зимой, весной и летом» [2, 3].

«Уже с первых страниц учебника и вводных лекций 
студенты погружаются в проблемы охраны растительно-
го мира и возможности их решения» [2].   Обучающиеся 
постоянно сталкиваются с вопросами усиления антро-
погенной нагрузки на биосферу, с необходимостью рас-
ширения сети охраняемых территорий, и, в этой связи, 
обсуждением проблем охраны природы как на между-
народном, так и на региональном уровнях и т.п.

При рассмотрении тем «Растительная клетка» и 
«Растительные ткани» важная роль отводится изуче-
нию влияния различных агрессивных факторов среды 
на функционирование живых клеток и тканей, а также 
ответным реакциям растительного организма.

Тема «Семена и проростки» позволяет студентам 
понять значимость определенных условий для прорас-
тания семян и неоднозначность этого влияния на се-
мена разных видов растений. Здесь рассматриваются 
вопросы адаптациогенеза ряда цветковых растений, на-
пример – покой семян, связанный с их важными при-
способительными особенностями, выработавшимися в 
ходе эволюции.

Модули «Корни и корневые системы», «Побег» и 
«Репродуктивные органы растений» включают в себя 
освоение материала о  заложении и развитии основных 
вегетативных и репродуктивных органов растений – 
корня, побега, цветков и соцветий, которые напрямую 
зависят от  условий внешней среды, а их метаморфозы – 
результат длительной приспособительной эволюции.

Последний модуль курса «Экологическая б отаника» 
напрямую вводит студентов в экологическую проблема-
тику, касающуюся ботанических объектов; знакомит с 
вопросамивлиянием факторов среды не только на  су-
ществование  отдельных видов растений, но и их со-
обществ; их внешнее и внутреннее строение на разных 
уровнях организации; обращается к вопросам экологи-
ческой физиологии отдельных видов растений и их био-
морф (жизненных форм). Отмечаются экологические 
аспекты анатомии, морфологиии географии растений, 
характеризуются экологические группы растений по от-
ношению к ведущим факторам среды: влаге, субстрату, 
свету, гетеротрофному питанию и др.

Ознакомительная (полевая) практика, как известно, 
предусматривает работу студентов в природных усло-
виях. Именно здесь во время экскурсий продолжается 
заложение  их экологического мышления, поскольку 
полученные теоретические знания углубляются и за-
крепляются путем знакомства с растениями в их есте-
ственной среде обитания с учётом их взаимовлияния. 
Студенты проводят эколого-морфологический анализ 
растений, стараясь нанести минимальный ущерб не 
только им, но и природе,  исобирают объекты в тех ко-
личествах, которые необходимы для решения конкрет-
ных задач с учетом природоохранных целей.

Например, на «Осенней экскурсии» в природу сту-
денты решают разные экологические задачи: уста-
навливают, какие трудности для выживания растений 
складываются в связи с понижением температуры, ка-
кие приспособления   повышают их  устойчивость к 
морозам, какие вещества накапливаются, почему про-
исходит изменение окраски листьев, каков механизм 
листопада, а у некоторых растений – и ветвепада, как 
ведут себя при подготовке к зиме однолетние, двулетние 
растения, травянистые многолетники, деревья и кустар-
ники, как адаптируются к  неблагоприятным условиям 
среды вечнозелёные  деревья, кустарники, кустарнички 
и некоторые травы и др. [4].

Во время «Зимней экскурсии» обучающиеся вы-
ясняют: почему зима – трудное, неблагоприятное для 
растений время года; чем опасны для деревьев обиль-
ные снегопады; какие приспособления имеют деревья 
и кустарники для защиты от зимнего испарения и др. 
Нередко они становятся участниками природоохран-
ных мероприятий и с удовольствием сами организуют 
и проводят их  после осознания значимости охраны 
окружающей среды и рационального использования её 
ресурсов. В числе  практических заданий  вместо тра-
диционного срезания веток деревьев  и кустарников для 
зимних коллекций, им предлагаетсяв целях бережного 
отношения к природе составление иконотеки фотогра-
фий на темы: «Древесные растения г. Орла и Орловской 
области в зимнем состоянии», «Разнообразие годичных 
побегов растений в безлистном состоянии» «Типы по-
чек древесных и травянистых растений».

На «Весенней экскурсии»  студенты наблюдают в 
разных сообществах характер весеннего пробуждения 
растений в связи с экологическими условиями; состо-
яние их листьев привыходе из-под снега; особенности 
перезимовки споровых растений; знакомятся с раннец-
ветущими кустарничками и травами-первоцветами, 
биологией и экологией их цветения и опыления и др.

В период массового цветения первоцветов студен-
ты становятся участниками эколого-ботанического про-
свещения, участвуя в акциях  «Сохраним первоцветы», 
«Редкие и охраняемые растения Орловской области», 
«День подснежника»; знакомятся  с возможностями их 
разведения и  использования в озеленении; раскрыва-
ют свой творческий потенциал, участвуя в конкурсах 
презентаций, рисунков и фотовыставке раннецветущих 
растений, экологических викторинах.

Во время летней практики экскурсия «Растения 
луговой степи» позволяет выявить экологические осо-
бенности местообитания растений,  их жизненные фор-
мы, видовое разнообразие, анатомо-морфологическое и 
физиологическое своеобразие. Здесь студенты узнают 
признаки растений, растущих в условиях недостатка 
почвенной и атмосферной влаги  – ксерофитов, рассма-
тривают экологические группы растений по отношению 
к субстрату – олиготрофов и т.п.

На экскурсии «Водная и прибрежная раститель-
ность» бакалавры изучают особенности водной среды 
по сравнению с воздушной, приспособительные черты 
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строения и изменчивость прибрежных, полуводных, по-
груженных полностью в воду, плавающих на поверхно-
сти воды и др. растений в ходе  их адаптациогенеза к 
меняющимся условиям среды;  своеобразие вегетатив-
ного размножения, биологию цветения и плодоноше-
ния, вопросы охраны; выявляют экологические группы 
гигрофитов, гидатофитов, аэрогидатофитов, собственно 
гидрофитов. 

Экскурсия «Растения леса» даёт  бакалаврам воз-
можность познакомиться с редкими растениями лесов, 
включёнными в Красные книги; выяснить специфику 
растений разных ярусов леса в зависимостиот их эко-
логических требований, жизненные формы и экологи-
ческие группы по отношению к свету, воде, богатству 
почвы и др. Целью экскурсии в Национальный парк 
«Орловское полесье» является знакомство на конкрет-
ном примере с ООПТ (особо охраняемой природной 
территорией) Орловской области.

Экскурсия «Сорная и рудеральная раститель-
ность» решает задачи выяснения разнообразия жизнен-
ных форм и экологических групп сорных и рудеральных 
растений, способов их расселения, размножения, морфо-
биологических особенностей (приспособлений к 
выживанию).

Значительное время на экскурсиях и во время каме-
ральной обработки материала  уделяется  конкретным 
приёмам эколого-морфологического и онтогенетическо-
го анализа растений разных жизненных форм, особенно 
при выполнении зачетных эколого-морфологических 
описаний растений.

В ходе выполнения индивидуальных заданий на 
ознакомительной практике студенты могут делать 
подробные эколого-морфологические описания растений, 
дополненные анатомическими исследованиями. 
Не мудрено, что в ходе дальнейшего обучения подобные 
самостоятельные исследования кладутся в основу 
курсовых и даже выпускных квалификационных работ.

При обучении  на старших курсах ив магистрату-
ре (060401 Биология, профиль Ботаника)  продолжа-
ется экологическое образование студентов на более 
высоком уровне, расширяясь и углубляясь. На пер-
вое место выходит не столько информированность 
студентов, сколько умение решать проблемы, воз-
никающие в различных экологических ситуациях. 
Формируются такие общепрофессиональные компе-
тенции как: способность «участвовать в проведении 
экологической экспертизы территорий и акваторий, а 
также технологических производств с использованием 
биологических методов оценки экологической и биоло-
гической безопасности»; способность принимать уча-
стие в создании и реализации новых технологий в сфере 
профессиональной деятельности  и контроле их эколо-
гической безопасности с использованием живых объ-
ектов; профессиональная компетенция – способность 
планировать работу и выбирать адекватные методы 
решения природоохранных задач в выбранной области 

биологии, экологической биотехнологии или смежных с 
биологией науках. 

Этому способствуют специальные дисциплины 
учебного плана, имеющие экологическую направлен-
ность: «Учение о биосфере», «Современная экология и 
глобальные экологические проблемы», «Региональная 
охрана растений», «Особо охраняемые природные тер-
ритории», «Актуальные проблемы анатомии и мор-
фологии растений», «Биология и экология споровых 
растений», «Микология», «Биология и экология мохо-
видных»,  факультатив «Модусы адаптациогенеза рас-
тений на организменном и популяционном уровнях».

Например, дисциплина «Учение о биосфере»  по-
зволяет магистрантам понять опасность разнообразных 
антропогенных воздействий на биосферу, экологиче-
ских последствий загрязнения биосферы; при выполне-
нии творческих заданий – усвоить важность сохранения 
здорового образа жизни человека и  соблюдения гигие-
ны несмотря на влияние негативных факторов среды.

При изучении дисциплины «Современная эколо-
гия и глобальные экологические проблемы» студенты 
получают представление о важнейших экологических 
проблемах современности, таких как: глобальное из-
менение климата, загрязнение атмосферы, воды, почв 
и отходов, парниковый эффект, озоновые дыры в 
Антарктике, обезлесение, опустынивание и др. В то же 
время они знакомятся с современными мерами предот-
вращения изменения климата, методами устранения за-
грязнения атмосферы, контроля загрязнения и очистки 
воды, путями сокращения темпов парникового эффекта, 
международными соглашениями по этим вопросам.

Факультатив «Модусы адаптациогенеза растений 
на организменном и популяционном уровнях» погру-
жает обучающихся в изучение основных законов и 
концепций, связанных с адаптациями и с возможными 
ответными реакциями на действие факторов среды и 
вопросами устойчивости растений; а так же в понима-
ние адаптаций растений разных экологических групп к 
условиям обитания: эпифитов, петрофитов, гелофитов, 
гидрофитов.

Дисциплины «Региональная охрана растений» и 
«Особо охраняемые природные территории» позволя-
ют осознать значимость охраны биологического раз-
нообразия и растительного мира, в частности, знакомят 
студентов с охраной растений на региональном уровне 
и системой ООПТ Орловской области, ведением регио-
нальных Красных книг и др.

Таким образом, дисциплины ботанического цикла 
предлагают широкий спектр возможностей для эколо-
гического образования и просвещения обучающихся. 
Результатом этого явятся не только сформированные 
компетенции, но и комплекс конкретных действий, по-
зволяющих реализовать амбициозные планы, стоящие 
перед человечеством в текущем десятилетии, в интере-
сах устойчивого развития.
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Статья посвящена использованию технологии «языковой портфель» при обучении иностранному языку в 
вузе. Автор обосновывает  актуальность внедрения языкового портфеля в систему высшего образования. В ста-
тье раскрывается сущность понятия «языковой портфель». Приводятся цели и задачи использования языко-
вого портфеля в учебном процессе, а также выполняемые им роли и функции. Дается классификация языковых 
портфелей по разным основаниям в отечественной и зарубежной методике. Рассматриваются структурные 
компоненты языкового портфеля. Особое внимание уделено работе с языковым портфелем и преимуществам 
его использования в учебном процессе в высших учебных заведениях. Представлен разработанный автором ва-
риант языкового портфеля для высших учебных заведений неязыкового профиля.
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The article is devoted to the use of the «language portfolio» technology in teaching a foreign language at a university. 
The author substantiates the relevance of the introduction of the language portfolio into the system of higher education. 
The article reveals the essence of the concept of «language portfolio». The article gives the goals and objectives of using 
the language portfolio in the educational process, as well as the roles and functions performed by it. The classifi cation of 
language portfolios on different grounds in the domestic and foreign methodology is given. The structural components of 
the language portfolio are considered. Special attention is paid to working with the language portfolio and the advantages 
of its use in the educational process in higher educational institutions. The article presents a variant of the language 
portfolio developed by the author for higher educational institutions of a non-linguistic profi le.
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Преподавание иностранного языка в неязыковом 
вузе сегодня требует не только применения новых техно-
логий обучения, но и использования в учебном процес-
се новых, инновационных форм контрольно-оценочной 
деятельности. Одной из востребованных и популярных 
технологий педагогических измерений уровня сфор-
мированности коммуникативной компетенции обу-
чающихся неязыковых направлений подготовки стала 
технология языкового портфеля (языкового портфолио). 

Внедрение языкового портфеля в систему высше-
го образования мы считаем актуальным по следующим 
причинам:

• большое количество часов по многим дисципли-
нам отводится на самостоятельную работу студентов;

• работая с языковым портфелем обучающиеся 
могут увидеть промежуточные результаты своей учеб-
ной деятельности (традиционная система контроля зна-
ний, умений и навыков такой возможности чаще всего 
не дает);

• документами из языкового портфеля обучающи-
еся могут воспользоваться в дальнейшей учебной и про-
фессиональной деятельности;

• языковой портфель показывает достижения обу-
чающихся в овладении определенными компетенция-
ми, и его можно в будущем предъявить потенциальному 

работодателю.
В отечественной науке существует несколько раз-

новидностей определения языкового портфеля. Так, 
М.Н. Бурмистрова и Е.В. Полякова понимают языко-
вой портфель как «совокупность работ обучающегося, 
в которой отражается его прогресс в знаниях и форми-
руемых профессиональных компетенциях через оцени-
вание результатов образовательной деятельности» [2, 
с.  462].

Н.Д. Гальскова и З.Н. Никитенко подчеркивают, что 
«языковой портфель – это документ, отражающий до-
стижения обучающихся в овладении изучаемым ино-
странным языком» [3].

Н.Ф. Коряковцева под языковым портфелем по-
нимает «рабочие материалы, отражающие результаты 
овладения обучающимся изучаемым иностранным язы-
ком, его различными аспектами, видами речевой дея-
тельности и культурой страны изучаемого языка» [4, 
с.  104–105].

Языковой портфель, по мнению  Л.Н. Лабазиной,  – 
это педагогическая технология, позволяющая опреде-
лить результаты овладения обучающимся учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной деятельно-
стью. Языковой портфель может помочь обучающимся 
проанализировать свои успехи и достижения в изуче-

УДК 378.146 UDC 378.146
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нии иностранного языка, а также выявить пробелы в 
своих знаниях, умениях и навыках и те аспекты языка, 
которые нуждаются в повторении и целенаправленной 
проработке» [5, с. 120].

Целью языкового портфеля является, по мнению 
Е.С. Полат, «обеспечение преемственности в обуче-
нии иностранному языку на всех ступенях обучения, 
повышение мотивации к изучению иностранного язы-
ка, вооружение обучающихся инструментарием для 
самооценки, выявления своих успехов в овладении ино-
странным языком, способов совершенствования своих 
умений и навыков, а преподавателя –  инструментарием 
для оценки уровня сформированности определенных 
знаний, умений и навыков и коммуникативной компе-
тенции у каждого обучающегося, а также определения 
эффективности преподавания и внесения в него необхо-
димых изменений» [9, с. 23].

Языковой портфель выполняет следующие задачи:
• определение уровня сформированности языко-

вых способностей, умений и навыков обучающихся;
• отслеживание опыта межкультурного взаимо-

действия и общения обучающихся;
• изучение развития обучающихся в течение 

какого-либо времени;
• обучение обучающегося определять свой уро-

вень владения иностранным языком и пути дальнейше-
го совершенствования своих, умений и навыков;

• обеспечение преемственности в обучении, ког-
да обучающиеся переходят в другое учебное заведение, 
поступают в среднее специальное или высшее учебное 
заведение или устраиваются на работу;

• поддержание высокой мотивации к изучению 
данного иностранного языка [8]. 

О.Х. Мирошникова пишет о том, что языковой порт-
фель выполняет следующие роли:

1) средство формирования познавательной само-
стоятельности и автономии обучающихся, так как язы-
ковой портфель дает возможность выявить наиболее 
эффективные технологии и приемы самостоятельной 
работы в ходе решения определенных учебных задач, а 
также развития и совершенствования коммуникативной 
компетенции;

2) средство организации обратной связи и проекти-
рования индивидуального образовательного маршрута 
в изучении иностранного языка, так как языковой порт-
фель дает возможность проследить динамику форми-
рования иноязычной коммуникативной компетенции и 
определить результаты обучения;

3) средство повышения личностной ответственно-
сти за результаты обучения, так как языковой портфель 
дает возможность увидеть, что успешное овладение 
иностранным языком зависит от усилий обучающихся;

4) средство оценки качества сформированности 
языковых и речевых компетенций обучающихся;

5) средство реализации профессионального компо-
нента иноязычной подготовки;

6) средство оценки и самооценки знаний на заняти-
ях по иностранному языку [7, с. 326-331].

По мнению Т.Г. Новиковой, языковой портфель вы-
полняет ряд функций:

• диагностическая функция (показывает, есть ли 
прирост знаний за какой-либо период времени);

• мотивационная функция (позволяет поощрить 
обучающихся за успехи в овладении иностранным 
языком);

• функция целеполагания;
• содержательная функция;
• развивающая функция (обеспечивает непрерыв-

ность и преемственность процесса изучения иностран-
ного языка);

• рейтинговая функция (дает возможность выя-
вить достижения обучающихся с точки зрения количе-
ства и качества) [8, с. 179].

М.Н. Бурмистрова и Е.В. Полякова приводят следу-
ющие функции языкового портфеля:

• функция самооценки (языковой портфель позво-
ляет обучающемуся оценить свой уровень сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетенции и 
владения иностранным языком и определить пути со-
вершенствования своих знаний, умений и навыков);

• функция оценки (благодаря языковому порт-
фелю преподаватель может увидеть уровень владения 
иностранным языком каждым обучающимся);

• педагогическая функция (языковой портфель по-
зволяет развивать умения самостоятельной работы при 
овладении иностранным языком);

• образовательная функция (языковой портфель 
позволяет обеспечить индивидуальный подход к обу-
чающимся, развивать языковые и речевые компетенции 
каждого обучающегося, повышать их мотивацию к изу-
чению иностранного языка) [2, с. 466].

В научной литературе представлена классификация 
языковых портфелей по разным основаниям, напри-
мер, в зависимости от их целей, функций и содержания. 
К.С.  Ращупкина и Т.С. Савочкина предложили обоб-
щенную классификацию вузовских портфолио:

1. По форме представления портфолио может быть 
обычным и электронным. В обычное портфолио вкла-
дываются документы (дипломы, грамоты, сертифи-
каты), лучшие работы (проекты, рефераты, доклады), 
отзывы преподавателя об уровне владения иностран-
ным языком данным студентом и самоотчет студента о 
его достижениях. В электронное портфолио включают-
ся те же документы, но в электронном виде.

2. По принадлежности выделяют портфолио сту-
дента и портфолио  группы.

3. По времени создания портфолио может быть мо-
дульным (оно создается в течение одного модуля), се-
местровым (данное портфолио заполняется в течение 
одного семестра) и годичным (этот вид портфолио со-
бирается в течение всего учебного года).

4. По цели создания можно различать тематиче-
ское портфолио (формируется по определенной теме), 
презентационное портфолио (создается для презента-
ции проекта), комплексное портфолио (создается при 
изучении нескольких тем), итоговое портфолио (соз-
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дается в конце обучения по какой-либо дисциплине) 
и оценочное портфолио (заполняется, чтобы дать экс-
пертную оценку достигнутого уровня владения различ-
ными компетенциями) [10, с. 51].   

В зарубежной практике преподавания иностранных 
языков приводится, как пишет Е.И. Логинова [6], сле-
дующая классификация языковых портфелей по цели 
их создания:

1. Self Assessement Language Portfolio дает возмож-
ность обучающимся оценить свой уровень сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетенции и 
владения иностранным языком.

2. Language Learning Portfolio дает возможность 
построить процесс самостоятельного изучения ино-
странного языка. Данный вид портфолио включает 
следующие подвиды: Reading Portfolio (портфолио по 
чтению), Listening Portfolio (портфолио по аудирова-
нию), Speaking Portfolio (портфолио по говорению), 
Writing Portfolio (портфолио по письму), Integrated Skills 
Portfolio (портфолио по развитию разных видов речевой 
деятельности). Содержание данных языковых порт-
фелей отражает рекомендации по работе над опреде-
ленным языковым материалом и отработке различных 
аспектов языка. Самостоятельное выполнение заданий 
способствует совершенствованию навыков иноязычно-
го речевого общения.

3. Administrative Language Portfolio показывает ре-
зультат овладения иностранным языком, содержит луч-
шие работы и проекты обучающихся за определенное 
время.

4. Feedback Language Portfolio включает в себя 
работы по определению уровня сформированности 
различных компетенций обучающихся, позволяющие 
преподавателю вносить коррективы в процесс препода-
вания данного иностранного языка, а также в организа-
цию самостоятельной работы обучающихся. 

5. Comprehensive Language Portfolio представля-
ет собой языковой портфель по различным аспектам 
языка.

Структурными компонентами языкового портфеля 
являются языковой паспорт, языковая биография и до-
сье [1, с. 80]. Рассмотрим их более детально.

1. Языковой паспорт (Language Passport). Он со-
держит информацию об обучаемых, о приобретенных 
ими языковых умений и навыков, описанных на осно-
ве уровней владения иностранным языком соглас-
но «Общеевропейской шкале оценивания», об опыте 
взаимодействия с представителями других культур, о 
полученных сертификатах и дипломах, которые при-
лагаются. В языковом паспорте указываются сведения 
о языках, на которых говорят в семье обучающегося, и 
языках, которые он изучал, уровне владения ими, его 
месте учебы, проектах, конкурсах и конференциях, в 
которых он принимал участие, пребывании за границей.

2. Языковая биография (Language Biography). Она 
предназначена для оценки успехов и достижений обу-
чающегося в овладении иностранным языком, уровня 
его мотивированности к самостоятельному овладению 

знаниями, умениями и навыками в области иностран-
ного языка. Языковая биография позволяет проследить 
динамику формирования, развития и совершенствова-
ния знаний, умений и навыков по иностранному языку.

Данный раздел языкового портфеля заполняется по-
степенно в процессе обучения. По каждой теме в него 
вносятся, например, цели обучения, словарь терминов 
или ключевых слов по теме, тексты для монологиче-
ских высказываний, образцы диалогов, выполненные 
грамматические упражнения, тесты и т. д. В конце каж-
дой темы обучающиеся проводят рефлексию, что и как 
они усвоили. Они отмечают те языковые и речевые уме-
ния и навыки, которые у них уже сформированы и те, 
которые только предстоит сформировать. По языковой 
биографии преподаватель может отслеживать усвоение 
учебного материала каждым обучающимся, давать реко-
мендации и советы по устранению пробелов в знаниях. 

Языковая биография стимулирует самостоятельную 
работу обучающихся и определяет роль преподавателя 
как консультанта и координатора самостоятельной ра-
боты обучающихся.

3. Языковое досье (Language Dosier). В данном раз-
деле обучающийся собирает все то, что свидетельству-
ет о его успехах в овладении изучаемым иностранным 
языком (дипломы, свидетельства о сдаче международ-
ных экзаменах по иностранному языку, лучшие твор-
ческие работы, стихотворения и рассказы собственного 
сочинения на иностранном языке, выполненные инди-
видуальные и групповые проекты, лучшие сочинения, 
эссе, резюме, доклады, рефераты, список прочитанной 
литературы, личные и деловые письма, научные статьи 
на иностранном языке, сертификаты  и дипломы об уча-
стии в конференциях, конкурсах и олимпиадах по ино-
странному языку. Досье показывает сформированность 
у обучающихся различных знаний, умений и навыков и 
может использоваться при собеседовании и устройстве 
на работу. Отбирая каждую работу, обучающийся дол-
жен пояснить, почему он выбрал именно эту работу, что 
он сделал правильно в работе, а что у него не получи-
лось, какие выводы следует сделать из его работы и со-
гласен ли он с оценкой преподавателя.

Кроме этих трех составляющих в языковой порт-
фель включаются памятки по развитию и совершен-
ствованию общеучебных компетенций, умения учиться 
самостоятельно, схема написания эссе, личного или де-
лового письма, доклада и реферата, терминологический 
словарь, советы по подготовке к выступлению с докла-
дом на конференции, к собеседованию, а также листы 
самооценки и отзывы преподавателя и одноклассников 
(однокурсников) о языковом портфеле.

Работа с разными типами языкового портфеля осу-
ществляется похожим образом. Но цели, способы и 
используемые технологии обучения и уровни владе-
ния иностранным языком различны. Исходя из содер-
жания, языковой портфель можно применить к любой 
теме. Комбинирование языковых портфелей позволит 
обучающимся устранить пробелы в освоении учебного 
материала, увидеть прогресс в изучении иностранного 



185

5.8.2  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
5.8.7  МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

5.8.2  THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION BY AREAS AND LEVELS OF EDUCATION  PEDAGOGICAL SCIENCES ,
5.8.7  THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION PEDAGOGICAL SCIENCES

языка, продемонстрировать результаты своей деятель-
ности по повышению уровня владения иностранным 
языком.

Работа с языковым портфелем осуществляется в два 
этапа:

1. В начале учебного года обучающиеся опреде-
ляют свой уровень сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции и владения иностран-
ным языком согласно «Общеевропейской шкале оце-
нивания». Для этого можно составить анкету, в которой 
предлагается ряд вопросов для выявления уровня сфор-
мированности различных компетенций, а также отме-
чается, какого уровня обучающиеся хотели бы достичь.

2. Обучающиеся знакомятся с тем материалом, 
теми умениями или навыками, над которыми они будут 
работать самостоятельно. Результаты своей работы они 
затем представляют в виде презентации, доклада, эссе, 
перевода художественного или научного текстов, сти-
хотворений или рассказов собственного сочинения [5, 
с. 249].

Несмотря на достаточную разработанность про-
блемы применения технологии языкового портфеля в 
учебном процессе по иностранному языку. работы, по-
священные его использованию в высших учебных за-
ведениях, не многочисленны. Недостаточна и практика 
его использования. Это определяет актуальность вы-
бранной нами темы исследования.

Нами был разработан вариант языкового портфеля 
для высших учебных заведений неязыкового профиля. 

Цель данного языкового портфеля – определение 
уровня учебных достижений обучающихся в ходе раз-
вития и совершенствования иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. 

Языковой портфель состоит из титульного листа, 
содержания, цели его создания (описывает обучаю-
щийся) и трех разделов: языкового паспорта (Language 
Passport), языковой биографии (Language Biography) и 
досье (Dossier).  

Раздел Language Passport (Языковой паспорт) 
включает в себя анкету All About Me. Обучающиеся 
должны заполнить следующую таблицу со своими ан-
кетными данными (см. Таблица 1):

Таблица 1.
All About Me

Фамилия Имя Отчество
Место проживания
Место учебы
Изучаемый иностранный язык
Наличие опыта межкультурных контактов 
(есть ли друзья за границей, выезжали ли за 
границу, если да, то с какой целью и какие 
страны посещали)
Цели учебы в вузе, планы на будущее
Проекты, конкурсы, олимпиады, в которых 
принимал(а) участие
Увлечения, хобби, кумиры 

Характер взаимоотношений в семье, члены 
семьи
Лучшие друзья
Анализ своих прошлых успехов

 
Раздел Language Biography (Языковая биография) 

состоит из подраздела Self-assessment grid (Шкала само-
оценки). Опираясь на Общеевропейскую шкалу оцени-
вания уровня владения иностранным языком, принятую 
Советом Европы [11], обучающиеся должны опреде-
лить свой уровень владения четырьмя видами речевой 
деятельности на изучаемом иностранном языке и запол-
нить Таблицу 2.

Таблица 2.
Мой уровень владения иностранным языком 

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Reading
Listening
Spoken interaction
Spoken production
Writing

В раздел Dossier (Досье) включаются следующие 
подразделы:

1. Samples of my best works (Образцы моих луч-
ших работ): выполненные письменные задания, пере-
воды, самостоятельные и контрольные работы, тесты, 
сочинения, эссе, аннотации текстов, доклады, рефера-
ты, проекты, презентации и т. д. К каждому выбранному 
документу обучающиеся должны написать свой отзыв. 
В нем следует объяснить, почему студент считает дан-
ную работу лучшей, чем она важна для него, сумел ли 
он достичь цели выполнения данной работы и какие на-
выки и умения были сформированы в результате.

2. Certifi cates (Сертификаты): сертификаты, дипло-
мы, грамоты за участие в научных конференциях, кон-
курсах, олимпиадах по иностранному языку.

Таким образом, проанализировав публикации, по-
священные технологии языкового портфеля, мы пришли 
к выводу о том, что применение технологии языкового 
портфеля при обучении иностранному языку в вузе об-
ладает рядом преимуществ: 

• языковой портфель дает возможность сформи-
ровать способность к объективному оцениванию своего 
уровня владения иностранным языком;

• с помощью языкового портфеля позволяет обу-
чающиеся могут сами определить способы организации 
и темпы своей самостоятельной работы над иностран-
ным языком;

• языковой портфель позволяет активизировать 
познавательные способности и интересы обучающихся;

• использование языкового портфеля на заняти-
ях по иностранному языку повышает его значимость 
для обучающихся и поддерживает высокую мотивацию 
обучающихся;

• языковой портфель помогает преподавате-
лю отслеживать и контролировать процесс овладения 
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иностранным языком на протяжении определенного 
времени, анализировать результаты овладения опреде-
ленными знаниями, умениями и навыками и прогресса 
в овладении иностранным языком каждого обучающе-
гося и организовать свою педагогическую деятельность 
в соответствии с этими результатами;

• языковой портфель содействует реализации в 

обучении личностно-ориентированного подхода, так 
как он позволяет обучающимся самостоятельно опреде-
лить траекторию своего индивидуального маршрута по 
изучению иностранного языка на основе пробелов, вы-
явленных в ходе работы над языковым портфелем, про-
следить свои успехи в достижении поставленной цели.
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В современной педагогической науке общеупотре-
бимо определение методологического подхода как со-
вокупности приёмов изучения действительности и как 
методологической ориентации исследования, позволя-
ющей субъекту-исследователю эффективно действовать 
в достижении поставленных целей. В структуре методо-
логического подхода принято выделять основные поня-
тия, принципы как основополагающие идеи и правила 
его применения, приемы и методы исследования, вери-
фицированные с избранной методологической ориен-
тацией. Здесь предлагается обзор актуальных, с точки 
зрения автора, основных методологических инструмен-
тов в исследовании современных образования, функ-
ционирующего в сельской местности страны, сельских 
образовательных учреждений (организаций) и профес-
сиональной деятельности сельских педагогов.

Согласно мнению авторитетных отечественных ме-
тодологов В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова 
и многих других учёных-педагогов, сущность понятия 
«подход» детерминирована содержанием ведущей идеи, 
точки зрения или позиции исследователя, представлена 
концепцией и/или совокупностью принципов, обуслав-
ливающих организацию, функционирование и преобра-
зования того или иного явления в сфере образования. 
Таким образом подход становится основанием образо-
вательной (педагогической, воспитательной…) концеп-
ции и стратегии её реализации на практике. Подходов 
может существовать множество, но для решения кон-
кретной проблемы нужно определить валидные (обо-

снованные, пригодные) и релевантные (существенные 
и уместные).

В современных исследованиях также популяр-
но использование таких терминов, как «контекст» и 
«концепт».

Контекст (лат. contextus – тесная связь, соедине-
ние) – широко используемое понятие в гуманитарных 
науках, в образовании и в повседневной речи. Контекст 
строится вокруг понимания и интерпретаций основ-
ных понятий исследования. В нашем случае, – вокруг 
понятий «социокультурная образовательная ситуация 
в сельской местности», «сельская образовательная ор-
ганизации (сельская школа)», «профессиональная дея-
тельность сельского педагога (учителя)».

Концепт (лат. conceptus – схватывание, по-
нятие) – общее понятие, общее представление о 
чём-либо (Толковый словарь русского языка под ре-
дакцией Д.Н. Ушакова, 1935–1940). Разделяем мнение 
Г.А. Крюковой, репрезентирующей концепт как пред-
ставление не только рациональное, но и чувственно-
эмоциональное, психологическое. Под концептом также 
понимаем инновационную идею, обладающую созида-
тельным смыслом, и продукты и/или модели, демон-
стрирующие эту идею [6].

Принимая за основу определения вышеназван-
ных дефиниций, рассматриваем их в качестве инстру-
ментария, востребованного в исследованиях проблем 
и вопросов образования, реализуемого в современных 
социально-экономических, социокультурных услови-
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ях сельской местности. В актуальный инструментарий 
данной проблематики включаем:

 – методологические основы – научные парадиг-
мы (гуманистическая, непрерывного образования) и 
подходы (аксиологический, социокультурный, систем-
ный, функционально-компетентностный, региональ-
ный, персонифицированный);

 – контексты – дефицитарный и 
ресурсно-потенциальный;

 – концепт – идею реновации сегментов отече-
ственной системы образования разного уровня (обще-
го, среднего профессионального, высшего) с целью 
поддержки и развития образования в сельской (не-
городской) местности, сельской школы и сельского 
учительства.

Гуманистическая парадигма – идеологическая плат-
форма развития общества и образования как ведущего 
социального института – основана на безусловном при-
знании человека как уникального феномена природы 
и общества, выступающего одновременно объектом и 
субъектом образования и воспитания. Человек как лич-
ность и индивидуальность признаётся единственной це-
лью и смыслом образования (Д.С. Лихачёв, Э. Фромм, 
Ф. Энгельс и мн. др.).

Парадигма непрерывного образования – «об-
разования через всю жизнь» – за последние пол-
века стала магистральным направлением развития 
образования в мире и нашей стране: провозглашает об-
разование как базовую потребность человека, опреде-
ляет ориентиры проектирования и построения системы 
образования,профессионально-личностного развития 
и саморазвития, в том числе учителя сельской шко-
лы. (И.А. Колесникова, Л.Н. Лесохина, В.В. Сериков, 
Р.М. Шерайзина, J. Delors и др.).

Среди множества сосуществующих в настоящее 
время подходов, реализуемых в русле гуманистической 
парадигмы образования и парадигмы непрерывного об-
разования, к востребованным в означенной проблемати-
ке исследования относим нижеследующие.

Аксиологический подход, в основание которого 
заложена философская теория ценностей, предпола-
гает ориентацию непрерывного образования современ-
ных сельских школьника и учителя на гуманитарные и 
социально-педагогические ценности, в центре которых 
ценность человеческой жизни, гуманной, свободной 
и созидательной; предусматривает в процессе непре-
рывного образования приобщение и присвоение цен-
ностей духовной и материальной общечеловеческой 
культуры и культуры, характерной для сельской терри-
тории (А.П. Валицкая, В.В. Краевский, Б.Т. Лихачев, 
Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин и др.). Система цен-
ностей, будучи уникальной и неповторимой у каждого 
из них, включает не только общечеловеческие ценно-
сти, но и специфические «сельские», обусловленные 
особыми обстоятельствами образа жизни на селе. 
Например, по мнению многих современных исследо-
вателей, в иерархии ценностей современного сельского 
педагога высокие позиции должны занимать: народная 

культура и этнокультурные ценности (М.И. Алдошина, 
Г.Н.  Волков, Д.А. Гусев, Кукушин и др.), малая родина 
и сельский образ жизни (А.А. Алексеев, М.М. Громыко, 
А.В. Нагибина, Н.А. Пархоменко и др.), сельское дет-
ство и сельская семья (М.П. Гурьянова, З.Б. Ефлова 
[3], Г.Е. Котькова, Н.Б. Крылова, М.М. Плоткин, 
В.Р. Ясницкая и др.).

Социокультурный подход, истолковывает обуслов-
ленность социальных, в том числе педагогических, яв-
лений социальными и культурными обстоятельствами 
в конкретный исторический период. Согласно данной 
трактовке, существует зависимость жизнедеятельности 
сельской школы от воздействия факторов и условий её 
ближайшего окружения. Социокультурные ситуации 
жизнедеятельности сельских образовательных учреж-
дений, обладая определёнными общими характеристи-
ками (общероссийскими «сельскими»), отличаются в 
их детерминированности природно-географическими, 
экономическими, производственными, культурными, 
национально-этническими факторами (региональны-
ми и локальными), что позволяет говорить об их уни-
кальности (А.М. Цирульников) [10]. Профессиональная 
деятельность сельского педагога также находится под 
влиянием своеобразия социокультурной ситуации кон-
кретной сельской территории, особенностей конкретно-
го сельского образовательного учреждения и обладает, 
таким образом, специфическими характеристиками.

Среди отечественных изысканий, выполненных 
с позиций социокультурного подхода к развитию об-
разования, выделим работы, акцентирующие также 
региональный подход к образованию в сельской мест-
ности, к профессиональной деятельности и подготов-
ке сельских педагогов (И.Д. Бажина, И.А. Журавлева, 
Н.А. Лоншакова, И.Г. Металова).

Системный подход, предполагает рассмотрение, 
изучение и преобразование педагогических явле-
ний в их целостности и одновременно во взаимосвя-
занности и взаимообусловленности внутренних и 
внешних факторов и компонентов. Анализируемые с 
позиции системного подхода, эти явления рассматри-
ваются как подсистемы, имеющие особые родовые 
признаки при сохранении общности видовых характе-
ристик, предопределяющих единство и цельность си-
стемы (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 
Ф.Ф. Королев, Б.Ф. Ломов и др.). Системный подход 
означает выстраивание структуры во взаимосвязи её 
компонентов, создание и запуск механизмов, обеспечи-
вающих функционирование системы.

Применение нижеследующих двух подходов спра-
ведливо в отношении всех субъектов системы образо-
вания в сельской местности. Здесь в качестве важной 
иллюстрации акцентируем внимание на профессио-
нальной деятельности сельского педагога в связи с его 
ключевой, то есть ведущей, определяющей ролью в 
сельской школе и в сельском социуме.

Функционально-компетентностный подход к пе-
дагогической деятельности представляет собой со-
гласование положений двух известных и признанных 
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отечественной и мировой наукой подходов – функ-
ционального и компетентностного, достижение их 
когерентности на основе интеграции априорного и 
целесообразного.

Функциональный подход к педагогической деятель-
ности признаёт многоплановость, структурированность 
и многомерность её функций, их иерархизацию и детали-
зацию (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Г.Н. Травников 
и др.). Данный подход положен в основу действую-
щих стандартов профессиональной деятельности, где 
определены основные профессиональные функции пе-
дагога, однако,по нашему мнению, без необходимого 
учёта социокультурной обусловленности этой деятель-
ности [4]. Профстандарты, имеют унифицированный 
характер, точнее, усреднённый и приложимый, прежде 
всего,к деятельности городского педагога.

Компетентностный подход к профессиональ-
ной педагогической деятельности (А.Г. Бермус, 
А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, В.А. Исаев, 
Г.К. Селевко, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, 
В.Д.  Шадриков, J. Delors, J. Raven и мн. др.) интер-
претирует деятельность учителя как сложный упоря-
доченный комплекс компетенций, обеспечивающих 
способность и определяющих успешность педагога в 
решении профессиональных задач. Компетентность 
– это протеическое (способное меняться) и лабиль-
ное (склонное к изменениям) многоаспектное ново-
образование в структуре личности, с неэлементарной 
композицией компетенций, среди которых приоритет-
ны профессионально-личностные компетенции в их 
внутренне-внешней обусловленности.

Функционально-компетентностный подход к про-
фессиональной деятельности учителя в сельской школе 
и в сельском социуме предполагает, что результатом его 
непрерывного профессионального образования являют-
ся компетенции как готовность и способность решать 
профессиональные задачи в меняющихся, в том числе, 
в неопределённых условиях функционирования обра-
зовательной организации в непростой и неоднозначной 
социокультурной образовательной ситуации на селе; 
предусматривает формирование и развитие у сельско-
го педагога общепедагогических, профессиональных 
педагогических и дополнительных компетенций – об-
ладание достаточной компетентностью для выполнения 
профессиональных функций, круг которых в условиях 
современного села, значительно шире нормативных 
и известных традиционно «сельских» обязанностей, а 
конкретное содержание уникально, поскольку во мно-
гом предопределяется своеобразием региональной и 
местной ситуаций [4].

Персонифицированный подход в образовании 
ряд исследователей рассматривают как продолжение 
и развитие известного личностно-ориентированного 
подхода к обучению, воспитанию и развитию челове-
ка (Ф.А. Белов, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская 
и др.). «Персонифицированный подход, – утверждает 
Т.В. Галкина, – постулирует понимание субъекта обу-
чения как сложной, многоуровневой, открытой, само-

организующейся системы, обладающей способностью 
поддерживать себя в состоянии динамического равно-
весия и генерировать новые формы организации своей 
жизнедеятельности» [2, с. 11]. Под субъектами пони-
маем, как сельского ребёнка, так учителя, а на селе – 
также молодёжь и взрослых представителей местного 
сообщества.

Дополним, что сельского педагога (учителя, вос-
питателя, руководителя, специалиста образования) 
представляем и позиционируем как персону – целост-
ную, самоопределяющуюся, самоорганизующуюся и 
саморазвивающуюся систему, включающую в себя ха-
рактеристики личности, индивидуальности, субъекта. 
Сельский педагог занимает особое положение в сель-
ском социуме: общественное признание и уважение, ав-
торитет персоны – такое место традиционно занимал и 
занимает сельский учитель в местном сообществе.

Обратимся к контекстам исследований проблем и 
вопросов образования в сельской местности.

Дефицитарный контекст. Дефицитарный (лат. 
defi cit – недостаточность) контекст, то есть связанный 
с нехваткой необходимого для нормального развития и 
функционирования чего-либо. Как показал анализ, в со-
временных научных исследованиях, а также в федераль-
ных и региональных программах и проектах развития 
образования, дефицитарный контекст является преоб-
ладающим: учёные констатируют дефициты – управ-
ленцы определяют пути их ликвидации. В отношении 
образования на селе, в сравнении с городом, дефицитар-
ный контекст усугубляется до особой остроты.

Например, довольно типична дефицитарная си-
туация, представленная в статье С.В. Смирновой и 
А.К. Киселевой – исследователей из Республики Коми, 
типична для многих регионов страны: «Не удается обе-
спечить одинаково высокий уровень образовательных 
услуг во всех общеобразовательных организациях, не-
зависимо от места их расположения и контингента. 
В число неуспешных попадают в основном школы, ра-
ботающие в сложных социальных условиях (район, где 
проживают семьи с социально-экономическим небла-
гополучием; район, считающийся криминальным; тер-
риториально отделенный район, имеющий проблемы 
с благоустройством; район с ограниченной транспорт-
ной доступностью и др.), со сложным контингентом 
(дети из малообеспеченных семей; дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, дети с особыми потреб-
ностями, дети с проблемами в обучении и поведении и 
др.)» [9]. В этом примере недостатки образования обу-
словлены дефицитарностью социокультурной ситуации 
территории, в преодолении которых участвуют сельская 
школа и сельский педагог при условии отсутствия у по-
следнего собственных профессиональных дефицитов.

Согласно рекомендациям федеральных органов 
управления образованием, под профессиональными де-
фицитами в образовании понимаются «профессиональ-
ные компетенции педагогических работников, которые 
отсутствуют вовсе или выражены недостаточно для эф-
фективного осуществления образовательной деятельно-
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сти» [7]. Преодоление или восполнение дефицитов – это 
разрешение имеющихся у педагогов затруднений, кото-
рые не позволяют им успешно реализовывать функции, 
предназначенные профессиональной педагогической 
деятельности.

Круг дефицитов сельской школы можно очертить 
идеологическими, научными, управленческими, органи-
зационными, кадровыми, материально-техническими, 
нормативно-правовыми и иными видами дефицитов.

Однако можно и нужно (!) сосредоточить внимание 
не только на недостатках, но и на преимуществах сель-
ской школы, которые есть и таковых немало. 

Актуален ресурсно-потенциальный контекст иссле-
дований, где исходной категорией выступают ресурсы. 
Ресурсный контекст или подход известен в социоло-
гии, в частности, он представлен концепцией капиталов 
П. Бурдье, выделившим три основные формы капитала 
экономический, культурный и социальный. Социальный 
капитал он рассматривает как наиболее потенциальный 
[1]. Эти идеи развивают исследования З.П.  Замараевой, 
проводимые в сфере социальной защиты и базирующи-
еся на положении о том, что личность или социальная 
группа могут актуализировать собственные возможно-
сти и повысить уровень собственной социальной субъ-
ектности [5].

В переносе фокуса исследований с дефицитарного 
контекста на ресурсно-потенциальный видим возмож-
ность поддержки наукой положительной репутации и 
позитивных перспектив развития образования на селе.

Относительно современных концептов в зарубеж-
ных и в отечественных исследованиях встречаемся с 
множеством разных инновационных идей. Безусловно 
жизненно важны концепты информатизации, здоро-

вьесбережения, функциональной грамотности, дид-
житализации и иные, возникающие в ответ на вызовы 
современного мира к образованию вообще и к образо-
ванию на селе, в частности. 

Здесь обращаем внимание на идею реновации си-
стемы образования как концепт, востребованный в 
современной сложной социально-экономической со-
циокультурной ситуации российского села и неустой-
чивого положения сельской школы. Целесообразные 
системные преобразования в образовании в сельской 
местности, по нашему мнению, должны представлять 
собой реновацию, понимаемую как улучшение, ре-
конструкцию существующей системы и её подсистем 
без нарушения общей целостности конструкции [4]. 
То есть, действовать вдумчиво, последовательно и без 
спешки, сохраняя лучшие традиции и оберегая уникаль-
ность феноменальный явлений России – сельской шко-
лы, сельского учительства, сельского детства.

К резюме. В заключение следует отметить, что пред-
ставленный обзор методологических инструментов, ак-
туальных в исследовании российской сельской школы и 
сельского учительства – подходов, контекстов и концеп-
тов – ни в коей мере не претендует на завершённость. 
При этом надо признать, что положение с фундамен-
тальными исследованиями в проблематике сельской 
школы и сельског о учительства в настоящее время не 
может удовлетворить постоянно растущие и динамич-
но меняющиеся запросы науки и практики образования, 
что внимание педагогической науки к потребностям об-
разования, составляющего более половины общеобра-
зовательных учреждений системы образования страны, 
не является достаточным.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПО ХИМИИ

ORGANIZATION OF GROUP WORK OF STUDENTS IN THE GENERAL EDUCATIONAL SPACE ON CHEMISTRY

В образовательном пространстве по химии на основе ФГОС ООО требуется развитие предметных компе-
тенций учащихся и умения учиться самостоятельно. Предметные компетенции включают как формирование 
и развитие теоретических знаний по предмету, так формирование и развитие экспериментальных умений по 
предмету химия. В связи с этим на этапах актуализации знаний учащихся и изучения нового материала все 
чаще используются методы обучения, которые создают условия развития коммуникативных умений и навы-
ков работы в команде. В учебном пространстве по химии все больше используются инновационные педагогиче-
ские технологии, создающие фундамент для развития предметных компетенций. В том числе применяется, 
так называемый групповой метод обучения, целью которого является проявление коммуникативных умений 
учащихся на этапах проверки знаний и усвоения нового материала. Актуальными так же являются и мето-
ды группового обучения, которые неотрывно связаны с воспитанием. Групповой метод обучения используется 
также для взаимоконтроля знаний учащихся, а также для тестового контроля. В данной статье предлагает-
ся исследование внедрения в учебный процесс методов и форм группового взаимодействия учащихся и их влия-
ние на мотивацию учащихся. Данные формы рассматриваются на основе ФГОС ООО.

Ключевые слова: групповая форма обучения, познавательная деятельность, системно-деятельностный 
подход, химическая компетентность, игровые формы обучения, педагогические инновационные технологии.

The educational space in chemistry based on the Federal State Educational Standard requires the development of 
subject competencies of students and the ability to study independently. Subject competencies include both the formation 
and development of theoretical knowledge in the subject, and the formation and development of experimental skills 
in the subject of chemistry. In this regard, at the stages of updating students’ knowledge and learning new material, 
teaching methods are increasingly used that create conditions for the development of communication skills and teamwork 
skills. In the educational space in chemistry, innovative pedagogical technologies are increasingly used, which create 
the foundation for the development of subject competencies. Among other things, the so-called group teaching method 
is used, the purpose of which is to demonstrate the communicative skills of students at the stages of testing knowledge 
and assimilating new material. The methods of group teaching, which are inextricably linked with upbringing, are also 
relevant. The group teaching method is also used for mutual control of students’ knowledge, as well as for test control. 
This article proposes a study of the introduction into the educational process of methods and forms of group interaction of 
students and their impact on the motivation of students. These forms are considered on the basis of FSES BGE.

Keywords: group form of education, cognitive activity, system-activity approach, chemical competence, game forms of 
education, pedagogical innovative technologies.
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Актуальность. Для внедрения ФГОС ново-
го поколения в учебный процесс следует развивать 
у школьников социальную компетенцию, умение 
учиться самостоятельно и навыки работы в команде. 
Актуальность педагогического исследования заключа-
ется в применении группового метода обучения и вос-

питания, цель которого состоит в достижении высокого 
уровня усвоения материала учащимися [3].

Цель исследования состоит в изучении, разработке 
и внедрении групповых форм работы учащихся при из-
учении разделов химии.

При проведении групповой работы учитывается 
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число учащихся, цели, средства, содержание и резуль-
таты обучения. Данная работа включает различные 
формы организации обучения, учитывающие особенно-
сти взаимодействия учителя и учащихся, соотношение 
управления и самоуправления [4].

Особенности групповой формы работы с уча-
щимися на уроках химии. Различные формы органи-
зации обучения можно представить в виде трехмерной 
модели по В.И. Андрееву, в основе которой лежит идея 
системной классификации её элементов: «1) общие 
формы, включающие взаимодействия всех участников 
образовательного процесса (индивидуальные, парные, 
групповые, коллективные, фронтальные); 2) внешние 
составляющие, которые учитывают передачу учебно-
го материала (урок, игра, семинар, лекция, экскурсия, 
лабораторное занятие и т.д.); 3) внутренняя составля-
ющая, учитывающая цель обучения (вводное занятие, 
практическое занятие, комбинированная форма органи-
зации занятия)» [1].

Применяя различные формы организации обучения 
в школе, повышается работоспособность детей, активи-
зируется познавательная деятельность, что способству-
ет достижению усвоения материала на более высоком 
уровне [5].

Использование данных форм и видов обучения 
повышает эффективность учебного процесса, спо-
собствует развитию различных высших психических 
процессов, таких как: мышление, память, речь, а также 
оказывает воспитательное воздействие на обучающихся 
и на класс в целом.

Внедрение групповых методов в учебный процесс 
благоприятно влияет на развитие мышления и интел-
лекта, речи и коммуникативности, приводит к достиже-
нию высоких учебных результатов [7].

Групповой метод обучения решает три основные 
задачи: «1) познавательную, связанную с непосред-
ственной учебной ситуацией; 2) коммуникативную, в 
процессе которой вырабатываются основные навыки 
общения внутри группы; 3) социальную, воспитываю-
щую гражданские качества, необходимые для адапта-
ции в обществе» [8].

В ходе групповой работы учащиеся определяют 
проблему и находят способы ее решения и оперируют 
свойствами мышления. Они систематизируют, обоб-
щают, классифицируют, проводят аналогии, анализ, 
абстрагирование.

Групповая работа предполагает применение комму-
никации, оспаривания, защиты собственной точки зре-
ния с последующей рефлексией [9].

Считается, что групповые методы работы позволяют 
вовлечь в учебный процесс всех учащихся, а также спо-
собствуют активации мыслительных процессов у уча-
щихся, что делает урок плодотворным. Использование 
групповых форм позволяет разнообразить уроки и 
проводить их в нетрадиционной форме, что облегчает 
поставленную учебную задачу, а также способствует 
формированию мотивационной деятельности у 
учеников [2].

Практический опыт применения групповой 
формы работы с учащимися на уроках химии. 
Педагогический эксперимент проводился в школах 
г. Воронежа. Для выявления отношения учеников к 
урокам, разработанным с внедрением групповых форм 
обучения и воспитания, была разработана анкета для 
учащихся 8 классов. На уроках использовались следую-
щие групповые формы обучения: деловая игра, тести-
рование, взаимоконтроль, соревнования в виде уроков 
в нетрадиционной форме (КВН, «Что? Где? Когда?», 
Станции).

Рассмотрим уроки с внедрением групповых форм 
обучения. В 8 классе был проведен урок – игра, по 
теме «Основные классы неорганических соединений», 
на уроке применялась не только групповая форма ор-
ганизации учебной деятельности, но и фронтальная 
и индивидуальная. Урок был направлен на обобще-
ние и систематизацию знаний, умений и навыков. 
Необходимым оборудованием на уроке послужили: но-
утбук и мультимедийный проектор. Урок был разделен 
на 6 этапов.

I этап – «Организационный момент», где происхо-
дило приветствие учащихся, и был задан вопрос, исходя 
из ответов на который, учащиеся сами смогли сформу-
лировать задачи урока.

II этап – «Мотивация познавательной деятельно-
сти», был выведен на слайд эпиграф, из текста которого 
ученикам необходимо было извлечь нужный материал.

III этап – «Обобщение и систематизация знаний», 
был дан тест под названием «Проверка Багажа», кото-
рый включал в себя 10 вопросов. Такое название он по-
лучил в связи с тем, что на уроке ребята должны были 
отправиться в «путешествие» по станциям, но прежде 
чем это сделать, необходимо было проверить «багаж 
знаний». На партах у учащихся находился раздаточный 
материал [6].

После ответов на вопросы теста ребятам была пред-
ложена следующая форма группового метода – взаимо-
контроль. Учащиеся должны были со своим соседом по 
парте поменяться листком с ответами, для проверки. 
Далее все работы были отданы учителю на проверку. 
Следующий шагом учителя был рассказ о путешествии 
детей на поезде «Химический экспресс», где продол-
жится их поход по станциям. В экспрессе три вагона, 
следовательно, необходимо разделить учеников на три 
группы – три ряда (вагона).

Игра включала в себя 5 станций, на каждой нужно 
было выполнять различные задания, что способствова-
ло развитию интереса учащихся и усилению мотивации 
ребенка к изучению материала на уроке химии.

1) Станция «Мыслительная». Каждой группе не-
обходимо вспомнить как можно больше формул кислот, 
солей, оксидов и оснований и занести данные в таблицу.

Оксиды Основания Кислоты Соли

2) Станция «Интеллектуальная». Необходимо каж-
дой группе нужно соединения центральное вещество, 
с теми веществами, с которыми оно будет реагировать 
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(можно стрелочками, можно знаком (=)).р ( ))

3) Станция «Ботаническая». Группам нужно запи-
сать слова, которые у них ассоциируются со словами: 
оксиды, кислоты, основания.

4) Станция «Почтовая». На этой станции группам 
предоставляется возможность использовать химиче-
ский эксперимент, который также положительно влияет 
на познавательную активность школьников.

Учащимся предлагается решение качественной 
задачи. В трёх пробирках находятся бесцветные про-
зрачные жидкости: раствор NaOH, раствор NaCl и 
дистиллированная H2O. Задание: опытным путём опре-
делите содержимое всех пробирок.

5) Станция «Логическая». Группам необходимо, 
используя логику, составить условие задачи и решить 
ее, имея некоторые фрагменты задачи. Фрагменты пред-
ставлены ниже.

Дано:
m (Na) = 2,3 г

Решение:

Найти:
V(H2) – ?

6) Станция «Шифровальная». Группам нужно осу-
ществить превращение по схеме, а также записать урав-
нения реакций и расставить коэффициенты.

Р → оксид → кислота → кислая соль → средняя 
соль.

IV этап – «Подведение итогов». В форме беседы, 
учитель подводит итоги урока-игры, а также объявляет 
группу (команду), которая набрала наибольшее количе-
ство баллов в ходе урока. 

V этап – «Домашнее задание». Ученики получают 

домашнее задание и записывают его в тетрадь.
VI этап – «Рефлексия». Учащимся предлагается 

оценить свою деятельность на уроке, дать оценку по-
лученным знаниям, их значимости в дальнейшей дея-
тельности: (сегодня я узнал...; было интересно...; было 
трудно...; я приобрел...; я научился...; меня удивило...; 
урок дал мне для жизни...).

Ученики с удовольствием принимали участие в 
ходе урока, для них особенно важно выполнение за-
дания «не одному». Групповая работа всегда вызыва-
ет большой интерес обучающихся. Содержание урока 
– игры соответствовало возрастным особенностям де-
тей, а это играет тоже немаловажную роль. Материал 
был специально подобран, чтобы дети могли логически 
мыслить. Соревновательный и игровой характер урока 
вовлек учащихся в учебный процесс и вызвал бурю по-
ложительных эмоций.

При такой работе ученики учатся решать учеб-
ные задачи самостоятельно, выбирая оптимальный 
темп работы и выполняя все поставленные задачи. Это 
происходит за счет общения друг с другом, возникает 
сотрудничество между учащимися, они чувствуют от-
ветственность за свое дело. Так, работая на уроке в 
группе, оценка зависит не от одного ученика, а от всех 
членов группы, потому что у обучающихся одно общее 
дело, где каждый вносит свой вклад, оказывая помощь 
друг другу. При работе в парах и малых группах появ-
ляется возможность исправить ошибки до того, как про-
верит работу педагог, это все благодаря взаимопомощи 
и взаимопроверке.

Заключение. При внедрении групповой работы 
происходит повышение учебной и познавательной мо-
тивации. Еще одной из важных особенностей груп-
повой работы является то, что у учащихся снижается 
уровень тревожности, так как у большинства учеников 
есть страх оказаться неуспешным и некомпетентным в 
решении каких-то задач, а работа в группе позволяет ре-
шить эту проблему.

Внедряя в учебный процесс уроки с использованием 
групповых форм работы, педагог формирует у учащих-
ся коммуникативные навыки, обучающиеся учатся со-
трудничать друг с другом, ведут групповые дискуссии, 
пытаются находить ответы на вопросы и решать задачи 
совместно, работая при этом над своими ошибками.

Таким образом, в процессе обучения химии груп-
повая работа может применяться на всех этапах урока, 
как одно из условий активизации учебной деятельности 
школьников, которые могут находиться на различных 
уровнях учебных достижений.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ INTEREST IN LINGUISTIC ASPECTS OF THE ENGLISH LANGUAGE 
OF DIFFERENT HISTORICAL PERIODS

В настоящее время наблюдается рост популярности научных исследований, посвященных генезису англий-
ского языка. Внести свой вклад в эту сферу науки в будущем смогут выпускники направления «Лингвистика» 
при наличии сформированности устойчивого  интереса к историческим аспектам английского языка. В дан-
ной статье представлена разработанная автором технологическая схема проблемного обучения, реализация 
которой позволяет целенаправленно развивать интерес студентов к изучению лингвистических особенностей 
английского языка различных исторических периодов.

Ключевые слова: проблемное обучение, интерес, студенты-лингвисты, история английского языка

Modern times are characterized by growing popularity of scientifi c research in the fi eld of the English language 
genesis. Linguistics graduates will be able to contribute to this area of research provided that the long standing interest 
in the historical aspects of the English language has been developed at university. The article presents the author’s 
technological scheme of problem-based teaching, the implementation of which leads to the development of students’ 
interest in research of linguistic aspects of the English language spoken during different historical periods.

Keywords: problem-based teaching, interest, linguistics students, history of the English language.
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Научные исследования в области исторического раз-
вития английского языка переживают в настоящее вре-
мя период подъема и популяризации результатов среди 
широкой аудитории. Благодаря достижениям в сфере 
компьютерных технологий идеи ученых-лингвистов в 
области реконструкции английского языка прошлого 
обретают материальное, чаще всего цифровое, вопло-
щение и становятся доступными для всех заинтересо-
ванных лиц. Сегодня погрузиться в мир английского 
языка, существовавшего столетия назад, возможно с 
помощью подключения к сети Интернет. Научные ста-
тьи с актуальными данными о лингвистических явлени-
ях определенного временного этапа, копии документов 
различных периодов с переводами и пояснениями, ау-
диозаписи древних текстов, озвученные максимально 
близко к оригиналу, онлайн-словари и списки наиболее 
употребляемых слов из разных эпох с транскрипцией и 
озвучиванием, – далеко не полный перечень  ресурсов, 
которые всемирная паутина предоставляет пользова-
телям. За этим богатством стоит многолетний иссле-
довательский труд ученых-лингвистов, для которых 
изучение прошлого английского языка стало актуаль-
ным направлением научных разработок современности. 

Внести свой вклад в развитие историческо-
го направления научных исследований, достойно 
представив российскую научную школу в мировом со-
обществе в будущем, смогут и выпускники направления 

«Лингвистика», сферы профессиональной деятельно-
сти которых, согласно федеральному государственно-
му образовательному стандарту высшего образования 
[5], включают сферу научных исследований, а одной 
из задач профессиональной деятельности выступает 
научно-исследовательская. 

В качестве фактора, который наряду с другими при-
чинами может оказывать влияние на формирование у 
студентов позитивного восприятия образовательного 
процесса в настоящем и на выбор профессии ученого 
в будущем, в данной статье мы рассматриваем инте-
рес. Разделяя взгляды Б.Г. Ананьева, о том, что инте-
рес, возникший в процессе обучения, «активизирует 
умственную деятельность не только в данный момент, 
но и направляет ее к последующему решению интел-
лектуальных задач, т.е. способствует организации по-
следующей деятельности» [1, с. 263-264], мы полагаем, 
что интерес, развиваемый преподавателем у студентов 
при изучении истории английского языка в университе-
те, возможно рассматривать как предпосылку интеллек-
туальной готовности студента к последующей научной 
работе в данной области.

Однако, как показывают педагогические наблю-
дения, интерес студентов, целенаправленное разви-
тие которого не является одной из задач методических 
действий преподавателя, отличается нестабильностью. 
В частности, в начале изучения зарождения английско-
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го языка интерес студентов вызывают почти сказочные 
истории о воинах и драконах из древних текстов, на-
звания древнегерманских племен, древнеанглийский 
алфавит с руническими буквами благодаря своей нео-
бычности, уникальности. На этапе ознакомления с клас-
сами древнеанглийских глаголов, то есть с материалом, 
восприятие которого требует значительных интеллек-
туальных усилий, интерес студентов удается сохранить 
преимущественно благодаря различным факторам, не 
всегда связанным с содержанием обучения.

В связи с этим представляется целесообразным 
уже на этапе подготовки в высшей школе целенаправ-
ленно развивать интерес студентов к изучению лингви-
стических особенностей английского языка различных 
исторических периодов как к области перспективных 
научных исследований в возможной сфере профессио-
нальной деятельности.

С целью выявления факторов, которые могут спо-
собствовать или препятствовать развитию интереса сту-
дентов к исследованию лингвистических особенностей 
при изучении истории английского языка, мы провели 
анкетирование студентов-лингвистов, обучающихся по 
направлению «Лингвистика» в Тульском государствен-
ном университете. Проанализировав результаты анкети-
рования, вопросы которого подразумевали как выбор из 
предлагаемых ответов, так и возможность предложить 
свой собственный ответ, мы составили реестр факторов, 
влияющих положительно и отрицательно на развитие 
интереса студентов.

Приведем факторы, положительно влияющие на 
развитие интереса студентов к изучению лингвистиче-
ских особенностей английского языка различных исто-
рических периодов:

 – увлекательность содержания и форм преподне-
сения материала преподавателем; 

 – ораторское мастерство преподавателя;
 – разнообразие форм и методов проведения учеб-

ных занятий;
 – использование средств визуализации (презен-

таций, схем, таблиц и т.д.);
 – оригинальные практические задания, требую-

щие нестандартного мышления, применения творче-
ских способностей.

Анализируя ответы студентов, можно сделать вывод 
о том, что на развитие интереса значительное влияние 
оказывают педагогические действия, методика и про-
фессиональные качества преподавателя, а также содер-
жание обучения.

Приведем перечень наиболее значимых, по мнению 
студентов, факторов потенциального снижения интере-
са к изучению лингвистических особенностей англий-
ского языка различных исторических периодов:

 – сложность и объем изучаемого лингвистиче-
ского материала, обусловленные синтетическим строем 
древнегерманских языков и английского языка раннего 
периода;

 – динамика переключения в рамках одной учеб-
ной дисциплины между историческими периодами 

развития языка, характеризующимися значительными 
отличиями в области орфографии, произношения, грам-
матики, словарного запаса;

 – необходимость хранения в памяти значитель-
ного количества правил и законов, фиксирующих мель-
чайшие изменения в области фонетики, орфографии, 
синтаксиса, словарного запаса английского языка;

 – языковая интерференция, при которой лингви-
стические представления в области современного языка 
механически переносятся на правила языка более ран-
них периодов.

Таким образом, выявленная нами совокупность 
факторов потенциального снижения интереса к изу-
чению лингвистических особенностей английского 
языка различных исторических периодов связана пре-
имущественно со сложностью, объемом и спецификой 
лингвистического материала, восприятие которого тре-
бует серьезных волевых усилий и самодисциплины от 
обучающегося.

Целесообразно подчеркнуть, что сомнений в важ-
ности изучения исторического развития английского 
языка как таковой у студентов-лингвистов, как правило, 
не возникает. Как показало проведенное нами анкетиро-
вание, 95% студентов убеждены, что изучение истории 
языка «дает возможность глубже узнать современный 
английский язык», 92% студентов считают, что «изуче-
ние древних периодов в развитии языка объясняет со-
временную языковую ситуацию», «помогает получить 
полную и всестороннюю характеристику процессов, 
происходящих в языке».

В связи с вышесказанным мы приступили к анализу 
педагогических технологий, обладающих потенциалом 
для целенаправленного развития устойчивого интереса 
студентов к изучению лингвистических особенностей 
английского языка различных исторических периодов. 

Вначале мы выделили аспекты учебной деятель-
ности, которые могут служить источниками интереса 
студентов, опираясь на результаты описанного ранее 
анкетирования студентов и на педагогические идеи о 
развитии интереса П. УР [6, с. 45-55]: 

 – интересная тема;
 – значимость изучаемой информации;
 – игровой развлекательный характер задания;
 – привлекающие внимание учебные материалы; 
 – апелляция к эмоциям студентов;
 – решение сложной, с точки зрения интеллекта 

или творческих способностей, задачи;
 – возможность проявить инициативу в процессе 

генерации идей;
 – отсутствие готовых вариантов решения задачи;
 – возможность взаимодействия при выполнении 

задания;
 – возможность высокоорганизованных мысли-

тельных операций;
 – индивидуализация.

Далее, применяя указанные аспекты в качестве кри-
териев, мы провели отбор педагогических технологий, 
задачи которых наряду с другими включают развитие 
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интереса или мотивации обучающихся.
Дополнительными критериями отбора служили по-

тенциал технологии в сфере активизации учебной дея-
тельности и сочетаемость технологии с содержанием 
истории английского языка.

В результате отбора в качестве оптимальной пе-
дагогической технологии было выбрано проблемное 
обучение.

Проблемное обучение основано на создании про-
блемных ситуаций, «активной познавательной дея-
тельности учащихся, состоящей в поиске и решении 
сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 
анализа, умения видеть за отдельными фактами явле-
ние, закон» [4, с. 63].

Именно данная особенность проблемного обучения 
– актуализация умения видеть за отдельными фактами 
явление, закон – обусловливает его потенциал с точки 
зрения развития интереса студентов к пониманию за-
кономерностей функционирования языковых единиц 
английского языка прошлого, на установление которых 
выдающиеся ученые-лингвисты затратили (и тратят) 
немалое количество интеллектуальных усилий. 

Как правило, о лингвистических закономерностях, 
определяющих развитие английского языка во времени, 
студенты узнают из материала лекций, воспринимая те-
оретические положения в готовом виде. 

В условиях проблемного обучения представляет-
ся возможным придать процессу пассивного усвоения 
теоретического материала активный характер, позво-
лив студентам самостоятельно при направляющей роли 
преподавателя придти к генезису научных знаний, став 
субъектами своего обучения, и на основе описания про-
блемной ситуации, анализа примеров языковых еди-
ниц выстроить логику установления лингвистических 
закономерностей. 

Разработанная нами технологическая схема про-
блемного обучения, нацеленного на развитие интереса 
студентов к изучению лингвистических особенностей 
английского языка различных исторических периодов, 
состоит из нескольких этапов.

В процессе этапа разработки проблемной ситуации 
осуществляется выбор преподавателем одной из законо-
мерностей (законов, правил, соответствий), характери-
зующих лингвистическое явление определенного этапа 
в истории английского языка, творческое осмысление 
сущности данного явления, формулирование на его 
основе задания, которое предстоит выполнить студен-
там. Далее следует подготовка описания проблемной 
ситуации для студентов, отбор и организация языково-
го материала, иллюстрирующего ситуацию, подготовка 
дидактических материалов, с помощью которых студен-
там предстоит анализировать проблемную ситуацию. 
Дидактические материалы, иллюстрирующие лингви-
стическое явление, можно предоставить в виде карточек 
с целью упрощения лингвистического анализа: переме-
щая, группируя, классифицируя примеры на карточках, 
студенты смогут выстраивать логические цепочки пре-
образования английских языковых структур во времени.

На этапе ознакомления студентов с проблемной 
ситуацией, описывающей лингвистическое явление из 
истории английского языка, студентам предоставляется 
описание проблемной ситуации, дидактический матери-
ал для анализа и предлагается задание для выполнения. 
Для погружения студентов в атмосферу необходи-
мого исторического периода в развитии английского 
языка целесообразно применение различных средств 
визуализации, информационно-коммуникационных 
технологий. 

Во время этапа самостоятельного, направляемо-
го преподавателем, анализа проблемной ситуации и 
поиска решения проблемы студенты работают в груп-
пах. Задача каждой из групп – изучить проблемную 
ситуацию, провести всесторонний анализ языкового 
материала примеров, идентифицировать, описать при-
знаки лингвистического явления в области фонетики, 
орфографии, грамматики, словарного запаса, сформу-
лировать искомые лингвистические закономерности, 
регулирующие развитие английского языка. Студенты 
взаимодействуют в пределах своей группы,  консуль-
тируются с преподавателем. Направляющая роль пре-
подавателя заключается в активизации обсуждения, 
акцентировании внимания студентов на верных идеях, 
консультировании в области лингвистических явлений. 

Во время представления результатов совместной 
работы, отражающих решение проблемы, каждая из 
групп студентов получает возможность изложить сфор-
мулированный ею лингвистический закон, интерпрети-
ровать его, описать логику проведенного исследования. 
Студенты из разных групп могут задавать вопросы, об-
мениваться мнениями, уточнять неясные моменты.

Рефлексия по итогам представления результатов 
включает выявление верных решений, поиск ошибок 
в предложенных неверных вариантах решения, обсуж-
дение возникших трудностей. Преподаватель помогает 
студентам провести критический анализ достижений, 
корректирует логику исследовательского процесса, ука-
зывает правильные формулировки лингвистических 
закономерностей, регулирующих изменения лингвисти-
ческих явлений во времени.

В плане организации образовательного процесса в 
высшей школе рационально включать учебную работу 
по поиску решения проблемной ситуации в структуру 
практического занятия, предваряющего лекцию, на ко-
торой будет представлен тот теоретический материал, 
на основе которого она разработана, сочетая ее с про-
веркой заданий, ориентированных на материал прошлой 
лекции. Такая структура занятия создает заинтересован-
ность студентов в содержании будущей лекции, готовит 
их к восприятию сложного теоретического материала.

Приведем примеры проблемных ситуаций, раз-
работанных нами на основе исторических описа-
ний В.Д. Аракина [2] и И.П. Ивановой, Л.П. Чахоян, 
Т.М. Беляевой [3].

Проблемная ситуация «Первое передвижение 
согласных».

Описание ситуации. В результате многолетних ис-
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следований ученым удалось установить, что фонетиче-
ская система древнегерманских языков характеризуется 
рядом общих особенностей, которые составляют спец-
ифические черты данной группы языков. Это позволи-
ло сделать вывод о существовании общегерманского 
языка-основы и датировать его первым тысячелетием 
до нашей эры. К числу наиболее важных фонетических 
явлений той эпохи относят первое передвижение со-
гласных, которое происходило между V и II веками до 
н.э. Данное явление можно наблюдать при сравнении 
слов общего корня, существующих как в германских, 
так и в других индоевропейских языках. 

Задание. Изучите примеры лексических единиц из 
германских языков (готского, древнеанглийского) и из 
других индоевропейских языков (латинского, грече-
ского). Проанализируйте фонетический состав предла-
гаемых примеров и установите ряд согласных звуков, 
которые были свойственны индоевропейским языкам 
и определенным образом изменились в германских 
языках, перейдя в другие звуки. Назовите пары соот-
ветствий звуков и сформулируйте закон первого пере-
движения согласных.

Методическое пояснение. Данная проблемная си-
туация иллюстрирует закономерность, объясняющую 
первое передвижение согласных в доисторическую эпо-
ху, выявленную немецким ученым Я. Гриммом на осно-
ве анализа значительного объема лексических единиц 
из различных индоевропейских языков. Результаты пе-
редвижения согласных сохраняются в германских язы-
ках и в настоящее время: русск. три – англ. three, русск. 
болото – англ. pool. Студентам предлагается обширная 
картотека с примерами слов на разных языках, с помо-
щью анализа которых возможно логически придти к 
идентификации фонетических соответствий, описан-
ных Я. Гриммом. 

Проблемная ситуация «Склонение древнеанглий-
ских существительных».

Описание ситуации. Анализ и расшифровка древ-
них текстов позволили сделать вывод о том, что особен-
ностью древнеанглийского периода является наличие 
нескольких типов склонения существительных в ан-
глийском языке. Ученые-лингвисты выявили, что при-
надлежность существительного к типу склонения 
зависела от основообразующего суффикса (аффикса), 
который уже не был представлен в качестве отдель-
ной морфемы, а слился с корневой морфемой или с 
окончанием. 

Задание. Изучите таблицы склонения существи-
тельных. Установите закономерности представлен-
ных парадигм склонений, выделите типы склонений 
существительных и распределите таблицы по типам 
склонений.

Методическое пояснение. Данная проблемная си-
туация иллюстрирует одну из особенностей синтетиче-
ского строя древнеанглийского языка, наличие сложной 
системы склонения существительных: склонение суще-
ствительных с основой на гласный (сильное склонение), 
склонение существительных с основой на согласный 

-n- (слабое склонение), склонение существительных без 
основообразующего суффикса/аффикса. Студентам пре-
доставляются таблицы, содержащие примеры склоне-
ния существительных с указанием рода, числа, падежа. 

В процессе поиска решения проблемы в рамках 
описанных и аналогичных им проблемных ситуаций 
студенты развивают аналитические способности, уме-
ние мыслить научными категориями. 

В результате апробации проблемного обучения, ор-
ганизованного в соответствии с описанной выше техно-
логической схемой в рамках преподавания авторского 
курса «История и методика преподавания английского 
языка» в Тульском государственном университете, сту-
дентам экспериментальных и контрольных групп было 
предложено ответить на вопросы разработанной нами 
анкеты. Цель данного анкетирования заключалась в 
выявлении интереса к изучению лингвистических осо-
бенностей английского языка различных исторических 
периодов.

Приведем примеры вопросов анкеты:
Представляет ли для Вас интерес изучение фоне-

тических особенностей английского языка различных 
исторических периодов?

Считаете ли Вы важным включать в свои будущие 
исследования материал о развитии грамматического 
строя английского языка?

Хотели бы Вы в будущем проводить исследования в 
области лексических изменений английского языка раз-
личных исторических периодов?

В результате обработки данных анкетирования про-
цент утвердительных ответов на вопросы анкеты в двух 
экспериментальных группах был существенно выше 
(80 % и 82 %), чем в двух контрольных (60 и 65%), в кото-
рых проблемное обучение не применялось. Полученные 
статистические данные позволяют сделать вывод об эф-
фективности разработанной технологической схемы 
проблемного обучения как способа целенаправленного 
развития интереса студентов к лингвистическим осо-
бенностям английского языка различных исторических 
периодов.

Отметим, что наблюдаемое положительное отно-
шение к проблемному обучению у студентов экспери-
ментальных групп отражалось не только в развитии 
интереса, но и в активизации интеллектуальной работы 
в процессе выполнения на практических занятиях зада-
ний классического характера, в позитивном восприятии 
сложного лекционного материала.

Таким образом, технология проблемного обуче-
ния, применяемая в сочетании с классическими фор-
мами аудиторной работы, может рассматриваться как 
продуктивный способ целенаправленного развития 
интереса студентов к изучению лингвистических осо-
бенностей английского языка различных исторических 
периодов. Наделяя студентов статусом субъектов обу-
чения, проблематизация учебного материала помогает 
транслировать обучающимся новые способы мышле-
ния и действия, способствует осознанию значимости 
теоретических знаний благодаря возникающему чув-
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ству сопричастности к великим открытиям в области 
истории языка. Полагаем, что интерес к лингвистиче-
ским особенностям английского языка и логика науч-
ного мышления, развитые в процессе учебной работы с 
проблемными ситуациями, организованной по разрабо-

танной технологической схеме, способствуют эмоцио-
нальной увлеченности и повышению интеллектуальной 
готовности студентов к последующей деятельности в 
научной сфере.
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ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТАМИЯПОНЦАМИ

DIFFICULTIES OF LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE BY JAPANESE STUDENTS

Статья посвящена языковым особенностям   изучения русского языка как иностранного студентам япон-
цам. Описывается языковые трудности при освоении русского языка как иностранного.  Раскрывается фоне-
тические и грамматические трудности в сопоставлении изучаемого языка и языка носителя. Описывается 
различия в особенностях   произношения между русским и японским языком.  В сравнении даётся глаголы 
несовершенного вида и совершенного вида.  Сопоставление лексики, фонетики, грамматики русского языка и 
японского языка дается в примерах.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, японский язык, языковые трудности, музыка, произноше-
ние, глагол

The article is devoted to the linguistic features of studying Russian as a foreign language for Japanese students. 
The article describes the language diffi culties in mastering Russian as a foreign language.  Phonetic and grammatical 
diffi culties in comparing the studied language and the native speaker’s language are revealed. The differences in 
pronunciation features between Russian and Japanese are described.  In comparison, the verbs of the imperfect form and 
the perfect form are given.  The comparison of vocabulary, phonetics, grammar of the Russian language and the Japanese 
language is given in examples.

Keywords: Russian as a foreign language, Japanese, language diffi culties, music, pronunciation, verb.
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Предмет исследования данной статьи – цель обуче-
ния русскому языку как иностранному в японской ау-
дитории. Мы ставили перед собой следующие задачи: 
рассмотреть трудности обучения рки японскими сту-
дентами; раскрыть особенности фонетических, грам-
матических трудностей изучения русского языка как 
иностранного. Для определения целей обучения РКИ в 
японской аудитории нами были использованы методы 
анализа, сопоставления, обобщения.

Фонетические трудности при изучении РКИ 
японскими студентами. Русский язык – красивый язык 
с единством звука за счет эффекта рифмы и с четко орга-
низованной дисциплиной. Однако этот увлекательный 
язык сложен, и, как изучающий русский язык японский 
студент, бывают моменты, когда понимает, почему его 
трудно выучить. К сожалению, точно передать своео-
бразные нюансы русского языка на японский невозмож-
но. Изучение русского языка требует времени и усилий. 
Но время ограничено, поэтому контроль времени также 
важен. Японские студенты изучают русский язык 10 ме-
сяцев, как и другие студенты на подготовительном от-
делении [1].

Зрительные и слуховые ощущения могут помочь 
решить эту проблему. Например картины и фотографии 
облегчают понимание, потому что мозг полагается на 
зрение для большей части обработки информации, а 
также имеет «эффект доминирования изображения» в 
памяти. Информацию, которая связана друг с другом, 
легче запомнить, например, слова：преподавательница, 
две девушки, музыка, песня, фортепиано, ноты, стул, 
стоять, сидеть, играть, петь...

Даже с таким объемом информации ее легко запом-
нить, потому что это связанное содержимое.

Рис.1.

УДК 881.161.1 UDC 881.161.1
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Особенно просмотр фильмов и сказок улучшает 
эффективность памяти, потому что можно запоминать 
слова рассказ за рассказом. Студентам-японцам  труд-
нее всего говорить. Трудно говорить бегло, если японец 
не может  сразу использовать знание лексики и грам-
матики, которые он выучил.  Необходимо использовать 
приобретённые знания на практике. Это означает, что 
им  нужно распространять знания, чтобы они не про-
сто принимали информации и оставляли их «спать», то 
есть в пассивном состоянии в памяти. Поэтому полезно 
объективно оценить своё произношение. Записав свой 
собственный голос и слушая его, студенты  смогу осо-
знанно проанализировать отличие от родного японского 
произношения. Это также дает им  возможность перео-
смыслить, приятно или неприятно каждое сказанное им 
слово для других.

Изучение иностранного языка должно быть добро-
вольным и независимым чтобы лучше понимать язык. 
Это очень важно. Чем больше интерес к иностранной 
стране, тем больше у студентов-японцев будет мотива-
ция для изучения языка. Музыка, литература, искусство 
и даже красивый городской пейзаж демонстрируют ве-
личие, великолепие и этническую принадлежность 
России и привлекают внимание людей во всем мире. 
Эти области также очень помогают в понимании языка. 
В каждой стране есть своё отношение к музыке, потому 
что музыка родилась из окружающей среды, этнической 
принадлежности и истории народа. Таким образом, 
Язык и музыка имеют глубокую связь. Понимание язы-
ка и изучение музыки находятся во взаимопомощи. Это 
помогает студентам японцам-музыкантам более теоре-
тически понять русскую музыку [2]. 

Когда японцы изучают русский язык, возникают 
различные трудности. Например, одно из них – произ-
ношение. Между русским языком и японским языком 
есть принципиальные различия в особенностях про-
изношения. Простая разница между русским языком и 
японским языком – это количество потребляемой энер-
гии при разговоре. В японском языке  нет большой ин-
тонации, и японцы говорят небольшим диапазоном 
тонов голоса. Поэтому они говорят ровно, относительно 
без интонации и акцентов.  Японский язык – довольно 
энергосберегающий язык. В русском языке же есть ин-
тонация и акценты. Это требует много энергии, напри-
мер, добавление интонации и изменение высоты голоса. 
Японцы должны очень внимательно относиться к тому, 
чтобы говорить с правильной интонацией и акцентами. 
Даже если японцы произносят русские слова так, как 
обычно говорят  по-японски, это не похоже на русский 
язык [3].

Мы думаем, что есть также причина, по которой  
японцам, трудно произносить русский язык из-за звон-
ких и глухих согласных. Это проблема, которая возни-
кает у японцев, которые изучают не только русский, но 
и иностранные языки. Есть два типа языковых звуков: 
«глухие звуки», которые произносятся без вибраций 
голосовых связок, такие как взрывные и фрикативные, 
и «звонкие звуки», которые произносятся с вибрация-

ми голосовых связок. Когда мы касаемся горла во вре-
мя произнесения, мы чувствуем дрожь в голосовых 
связках.

В японском языке всего пять гласных: «А, И, У, Э, 
О». За исключением произношения «н», японские ие-
роглифы не имеют согласных символов и состоят из 
«гласных» или «согласных + гласных». Сложность, 
вызванная этим, заключается в разнице в восприятии 
слогов в японском и русском языках. В японском язы-
ке только «гласные», «согласные + гласные» или «н» 
считаются одним слогом, и создается ритм. То есть в 
большинстве случаев чередуются согласные и гласные. 
Таким образом, этот язык является языком с открытым 
слогом, где слова в основном заканчиваются гласными.

В японском языке глухие согласные – это «к, с, т, 
х, п». Однако японцы добавляют к ним гласные, что-
бы произносить или записывать их, поэтому нет букв, 
представляющих глухие согласные.

С другой стороны, в русском языке много слов, 
оканчивающихся на согласную. В этом языке слоги за-
писываются в различных формах, таких как «только 
гласный», «согласный + гласный», «гласный + соглас-
ный», «согласный + гласный + согласный». В русских 
словах есть звуки, которых нет в японском языке, 
поэтому нельзя практиковать произношение, заме-
няя русские слова японскими буквами. Например: 1. 
слово：Рахманинов произношение на японском языке ラ
フマニノフ[ра-фу-ма-ни-но-фу]; 2.слово：фортепиано 
произношение на японском языке フォルテピアノ
[фо-ру-тэ-пи-а-но]

Как упоминалось выше, способ подсчета группы 
звуков сильно различается в японском и русском язы-
ках. Даже если мы осознаем интонацию, слова с непра-
вильным ритмом сами по себе совершенно непонятны 
русским. Например, слово «пианист» в японском язы-
ке состоит из пяти слогов и произносится за пять до-
лей. Произношение на японском языкеピアニスト
　[пи-а-ни-су-то]

( 1 : согласный, гласный ) + ( 2 : гласный ) + ( 3 : со-
гласный, гласный ) + ( 4 : согласный, гласный ) + ( 5 : 
согласный, гласный )

С другой стороны, в русском языке мы можем услы-
шать «пиа-нист» в два слога. Таким образом, образ мыс-
лей о ритме у японцев и русских совершенно разный.

В характеристиках русских букв и произношении 
есть некоторые исключительные правила. Изучающим 
русский язык необходимо помнить следующие правила.

1. Произношение «о» без акцента
Примеры:
голос  → произношение [голас]
Перевод на японский язык: 声[коэ]→ произноше-

ние [коэ]
окно → произношение [акно]
Перевод на японский язык: 窓[мадо]→ произноше-

ние [мадо]
Буква «я» без акцента может произноситься со зву-

ком, близким к «и».
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Пример: Япония → произношение [йапония]
Перевод на японский язык: 日本[нихон]→ произно-

шение [нихон]
2. Изменение звонких  и глухих  согласных

Звонкие согласные б в г д ж з
Глухие согласные п ф к т ш с

Эти верхние и нижние буквы представляют собой 
пару звонких звуков и глухих звуков. Звонкие соглас-
ные становятся глухими, а глухие согласные становятся 
звонкими, что очень важно для правильного произно-
шения русских слов.

Звонкие изменения глухих согласных т, к, с непо-
средственно перед звонкими согласными. Например: 
экзамен → произношение [эгзамен]

Перевод на японский язык: 試験[сикэн]→ произно-
шение [сикэн]

 Глухие изменения звонких согласных в конце слов: 
например :

шоколад → произношение [шакалат]
Перевод на японский язык: チョコレート[тёкорэ-

то]→ произношение [тёкорэто] ;
друг → произношение [друк]
Перевод на японский язык: 友人[юдзин]→ произно-

шение [юдзин]
Глухие изменения звонких согласных непосред-

ственно перед глухими согласными. Например:автор → 
произношение [афтор]

Перевод на японский язык: 著者[тёся]→ произно-
шение [тёся]

Случаи, которые не произносятся:Средние «т» и 
«д» не произносятся из-за соединения согласных -чтн- 
и -здн-.Например:известный → произношение [извес-
ный].Перевод на японский язык: 有名な[юмэина]→ 
произношение [юмэина];

Другие примеры
солнце → произношение [сонце]
Перевод на японский язык: 太陽[таиё]→ произно-

шение [таиё]
 Случаи, когда произношение полностью отлича-

ется от звука, соответствующего написанным буквам.
Например  -тс- произносится как «ц»детский → произ-
ношение [децкий]

Перевод на японский язык: 子どもの[кодомоно]→ 
произношение [кодомоно]

В некоторых словах «г» произносится как «в». 
Например: сегодня → произношение [севодня]

Перевод на японский язык: 今日[коннити]→ произ-
ношение [коннити];

его → произношение [ево]
Перевод на японский язык: 彼の[карэно]→ произ-

ношение [карэно]
Буква «ч» произносится как «ш».
что → произношение [што]
Перевод на японский язык: 何[нани]→ произноше-

ние [нани]
конечно → произношение [канешна]
Перевод на японский язык:勿論 [мотирон]→ произ-

ношение [мотирон]

Слова, в которых «-сч-» и «-жч-» произносятся «щ»
счастья → произношение [щастья]
Перевод на японский язык:幸福 [коуфуку]→ произ-

ношение [коуфуку]
мужчина → произношение [мущина]
Перевод на японский язык:男性 [дансэи]→ произ-

ношение [дансэи]
В японском языке мы читаем только написанные 

буквы согласно соответствующему произношению. 
Однако в русском языке есть такие правила исключе-
ния, которые сбивают с толку японцев.

Грамматические трудности освоения русского 
глагола японскими студентами.

В русском языке существует два типа глаголов: со-
вершенный вид глагола и несовершенный вид глагола. 
В японском языке, в отличие от русского, нет совершен-
ного вида глагола, соответствующего каждому несо-
вершенному виду глаголу. Поэтому японцы обычно не 
говорят по-японски с чувством, что употребляем глаго-
лы совершенного и несовершенного вида должным об-
разом. Японцы просто выражают каждый глагол на трех 
временных линиях: в прошлом, настоящем и будущем. 
Изучающие русский язык должны правильно исполь-
зовать их в зависимости от ситуации, чтобы выражать 
нюансы. Глагол несовершенного вида представляет три 
временные рамки прошлого, настоящего и будущего. 
Глагол совершенного вида представляет две временные 
рамки, прошлое и будущее. Здесь есть проблема, кото-
рая сбивает японцев с толку русскими глаголами. Нам 
нужно понимать, что глаголы несовершенного вида ис-
пользуются для описания повторяющихся действий и 
процессов, и что глаголы совершенного вида не только 
указывают на действие, но также на завершение или ре-
зультат действия.

Примеры: выступать/ выступить   
Перевод на японский язык: 「演奏する」
Произношение на русском языке[энсоусуру]
1. Каждый год я выступаю на этом концерте.
Перевод на японский язык: 毎年　私は　このコン

サートで　演奏する。[маитосиватасихаконоконсатодэ
энсоусуру]

2. В следующем месяце я выступлю на этом 
концерте.

Перевод на японский язык: 来月　
私 は こ の コ ン サ ー ト で 　 演 奏 す る 。 
[раигэцуватасихаконоконсатодээнсоусуру]

Как и в примере выше, в русском языке есть две 
пары глаголов: глагол несовершенного вида «высту-
пать» и глагол совершенного вида «выступить». С дру-
гой стороны, в японском языке в обоих предложениях 
используется одна и та же форма глагола. Когда япон-
цы хотят выразить нюансы этих двух предложений, они 
могут различать их по словам «Каждый год (毎年)» и 
«В следующем месяце (来月)» вместо глаголов. Когда 
японцы выражают русское предложение, они долж-
ны думать о том, к какому действию оно применимо с 
точки зрения прогресса, совершенства, продолжения, 
момента, повторения, опыта, фактов и так далее. В пер-
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вую очередь необходимо знать характеристики каждого 
глагола.

 В статье осуществлена попытка описать трудно-
сти изучения русского языка как иностранного в япон-
ской аудитории. Даётся рекомендации теоретического и 
практического значения. Обучение за 2020–2021 учеб-

ный год прошел в онлайн формате из-за эпидемиологи-
ческой  ситуации в мире. Несмотря на дистанционные 
формы обучения, несмотря на лексические, граммати-
ческие и фонетические трудности японские студенты 
освоили рубеж первого сертификационного уровня вла-
дения русского языка как иностранного. 
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Высокий уровень неопределенности, сложности, 
многомерности и динамизма современного общества 
неизбежно меняет роль педагога, подвергает пересмо-
тру его профессиональные компетенции, функционал, 
ценностные основания педагогической деятельности. 
Традиционная роль педагога как «транслятора знаний 
молодому поколению» в технологичном информаци-
онном обществе преобразуется в гибкий полиролевой 
набор и палитру профессиональных траекторий педа-
гога. Современный рынок труда дает ему возможность 
найти и реализовать себя не только в качестве педагога-
предметника или педагога-классного руководителя, 
но и в роли управленца, исследователя, цифрового и 
медиа-педагога, предпринимателя в сфере образования.

В контексте современных научных исследований 
[1; 5; 10] выделяется понятие нового профессионализ-
ма педагога, который определяется не только фунда-
ментальностью и глубиной знаний предмета, широким 
кругозором, но вместе с тем, и умением выстраивать на 
базе предметного содержания активную образователь-
ную деятельность обучающихся, гибко направлять и 
сопровождать ее, реализовывать персонализированную 
траекторию обучения, быть организатором и участни-
ком проектной деятельности, выступать для воспитан-
ников другом и психологом, а для коллег – наставником 
и коучем, обогащать педагогическую практику своей ис-
следовательской или инновационной деятельностью и 
др. К факторам, влияющим на особенности и динамику 
изменений профессионализма педагога, ученые отно-
сят вынужденную в связи с пандемией цифровизацию 
обучения; необходимость учета в педагогической дея-

тельности особенностей «цифрового» поколения («кли-
повое» мышление, слабые навыки работы со сложными 
текстами, многозадачность, хорошие умения онлайн-
взаимодействия, низкий уровень развития социальных 
навыков и др.); изменение запросов родителей, школь-
ников, работодателей, общества и государства на обра-
зовательные результаты, выраженные в компетенциях и 
функциональной грамотности. Последний фактор ме-
няет требования к самому образовательному процес-
су, на первый план выходят его индивидуализация и 
персонализация. В персонализированном образовании 
обучающийся становится субъектом своего развития, а 
педагог – навигатором в построении и реализации ин-
дивидуальных образовательных траекторий ученика.

Усложнение педагогических функций, ролей, ви-
дов деятельности педагога, необходимость включен-
ности его во многие сферы жизни общества выводит 
нас на проблему полисубъектности личности педагога. 
Исследователи проблемы полисубъектности личности 
(И.В. Вачков [2], С.П. Иванова [6], Е.В. Фалунина [9]) 
рассматривают ее как высший уровень развития субъ-
ектности личности, который обеспечивает эффектив-
ность работы педагога в пространстве современного 
образования. Теоретическое осмысление категории по-
лисубъектности личности задает стратегический вектор 
развития нового педагогического профессионализма, 
формирующего уникальное поле для субъектной ак-
тивности, отражающее всю сложность и многообразие 
субъекта.

На наш взгляд, полисубъектность личности пе-
дагога – это его готовность к полиролевой, поли-

УДК 378 UDC 378
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функциональной профессионально-педагогической 
деятельности, к использованию педагогом широкого и 
гибкого репертуара эффективных педагогических ро-
лей, к развитию профессионализма и профессиональ-
ной карьеры по различным выбранным направлениям. 
Она интегрирует в себе все уровни существования и 
становления педагога, его субъектные качества, про-
фессиональные смыслы и ценности; позволяет педаго-
гу быть автором своей профессиональной траектории, 
осуществлять «самостроительство» на основе свобод-
ного выбора.

По сути о полисубъектной позиции педагога го-
ворит Митина Л.М., описывая его полиролевое пове-
дение как «поведение, характеризующееся широким 
спектром различных профессиональных и внепрофес-
сиональных ролей, обусловленных особым сочетанием 
интегральных личностных характеристик (гибкости, 
компетентности, направленности). К психологическим 
особенностями полиролевого поведения педагога автор 
относит: широкий репертуар эффективных педагогиче-
ских ролей; сочетание различных видов педагогической 
направленности с преобладанием гуманистической (на-
правленности); социальную (ролевую) компетентность; 
гибкость и спонтанность поведения, обеспечивающую 
легкость смены ролей; многообразие защитных меха-
низмов с преобладанием зрелых защит; ориентацию 
в коммуникативных установках на творческие эго-
состояния; интернальность поведения» [8]. 

То есть современный педагог реализует себя че-
рез различные деятельностные позиции и социальные 
роли, которые он меняет в зависимости от событийно-
пространственных жизненных и профессиональных 
условий. Педагог становится мобильным не только про-
странственно, социально, профессионально, культурно, 
но и обретает произвольность в отношении собственной 
идентичности; реализует себя через занимаемые пози-
ции и роли [4]. Развитость у педагога таких личностных 
характеристик, как «высокая осмысленность жизни, 
опыт человеческих отношений, интерес к себе, понима-
ние ценности развития субъектности и способов реали-
зации этого свойства, выраженный волевой потенциал 
в экстремальных ситуациях, способность к сопережи-
ванию и чувствительность к критике» [3], составляют 
основу для развития полисубъектности педагога. 

Уже на этапе профессиональной подготовки в вузе 
будущие педагоги должны быть включены в разнообраз-
ные виды деятельности и отношений, в ходе которых 
будут присваиваться новые социальные и профессио-
нальные роли, ценности и цели, связанные, с одной 
стороны, с сознательным, активным и ответственным 
развитием личностных, социальных и профессиональ-
ных компетенций, а с другой стороны, с активным по-
иском своего «Я» в профессии и в жизни. Будущему 
педагогу необходимо включиться в различные сферы 
проявления профессиональной субъектной активности, 
используя развивающие возможности социокультурной 
образовательной среды вуза, и освоить широкий спектр 
актуальных профессиональных траекторий:

• педагог-предметник;
• педагог-воспитатель;
• педагог-фасилитатор (тьютор);
• педагог-методист;
• педагог-наставник (коуч, ментор);
• педагог-исследователь;
• педагог-управленец;
• педагог-предприниматель;
• цифровой педагог;
• медиа-педагог.
На базе Белгородского государственного националь-

ного исследовательского университета среди студентов 
5 курса педагогического института было проведено эм-
пирическое исследование, направленное на диагностику 
преобладающих профессиональных траекторий будущих 
педагогов. Анкетирование, основу которого составила ме-
тодика самооценки, было направлено на выявление и срав-
нение доминирующих траекторий в сфере «Я-реальное» и 
в сфере «Я-идеальное» студентов. Будущим педагогам не-
обходимо было оценить по 5-ти бальной шкале, насколько 
каждая профессиональная траектория соответствует лич-
но его способностям, желаниям, смыслам в настоящий 
момент – «Я-реальное» (ощущаю себя в настоящий мо-
мент времени, «я есть») и отражает желаемое будущее – 
«Я-идеальное» (хотел бы реализовывать эту позицию в 
будущем, «хочу быть», «стремлюсь»).

Результаты показали, что преобладающими про-
фессиональными траекториями в оценках студентов 
выпускного курса в сфере «Я-реальное» являются тра-
диционные треки «педагог-предметник» и «педагог-
воспитатель» (таблица 1, рис. 1). Образовательный 
процесс в педагогическом институте, базирующийся на 
профессиональном стандарте педагога и на ФГОС ВО 
(3++) по направлению подготовки «Педагогическое об-
разование», в большей степени ориентирует подготовку 
студентов на традиционные форматы и представления 
о педагогическом труде. Третью строчку в выборе сту-
дентов занимает траектория «цифровой педагог», что 
объясняется массовым переходом к дистанционно-
му формату обучения в вузе в связи с пандемией [7]. 
Будущие педагоги активно осваивают цифровые сред-
ства обучения, способы цифровой коммуникации, нор-
мой становится обучение в смешанном формате. 

Последнюю строчку в «Я-реальном» занимает 
трек «педагог-предприниматель» (среднее значение 
2,91). Анализ учебных планов показывает, что вузов-
ская подготовка будущего педагога слабо ориентирова-
на на развитие его предпринимательских компетенций, 
бизнес-навыков, компетенций образовательного марке-
тинга. В реальном образовательном процессе будущие 
педагоги почти не включены в бизнес-проекты, разра-
ботку образовательных стартапов в рамках мероприятий 
бизнес-инкубатора НИУ «БелГУ». Как следствие, не-
большое число студентов-пятикурсников ощущают себя 
педагогами-предпринимателями и понимают, как ими 
быть. Вместе с тем, большой разрыв между средними 
значениями «Я-реального» и «Я-идеального» (Δ=1,14) 
говорит о востребованности данного трека у студентов.
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В сфере желаемого будущего («Я-идеальное») лиди-
рующие строчки занимают треки «педагог-наставник» 
(среднее значение 4,65), «педагог-воспитатель» (4,53), 
«педагог-методист» (4,51). Выбирая популярную тра-
екторию педагога-коуча, педагога-ментора, многие 
студенты как идеальную модель профессионального бу-
дущего рассматривают наставническую деятельность в 
сфере андрагогики, в том числе, в медиа-пространстве. 
Представления о будущей профессии у современных 
студентов-педагогов связаны с собственными онлайн-
курсами, образовательными блогами в социальных се-
тях, то есть с треком «медиа-педагог». 

 
Рис. 1. Преобладающие профессиональные траектории 

будущих педагогов (студенты НИУ «БелГУ») в 
сфере «Я-реальное» и «Я-идеальное».

Таблица 1.
Самооценка студентами НИУ «БелГУ» преобладающих профессиональных траекторий 

в сферах «Я-реальное» и «Я-идеальное» (средние показатели и их разность Δ)
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«Я-реальное» 4,07 4,00 3,37 3,37 3,40 3,44 3,40 2,91 3,86 3,65
«Я-идеальное» 4,42 4,53 4,12 4,51 4,65 4,35 4,42 4,05 4,40 4,47
Δ 0,35 0,53 0,74 1,14 1,26 0,91 1,02 1,14 0,53 0,81

В треке «педагог-наставник» (коуч, ментор) наблю-
дается наибольший разрыв в средних значениях между 
«Я-реальным» и «Я-идеальным» (Δ=1,25). Содержание 
вузовской подготовки будущего педагога не удовлет-
воряет запросы реальной образовательной практики и 
самих студентов в развитых менторских компетенци-
ях, навыках эффективной коммуникации, установления 
доверительных неконфликтных отношений, использо-
вания поддерживающих технологий. Также большие 
разрывы между «Я-реальным» и «Я-идеальным» в тре-
ках педагог-методист (Δ=1,14) и педагог-управленец 
(Δ=1,02) свидетельствуют о противоречиях между по-
требностями будущих педагогов в методических, а 
также командных, лидерских компетенциях высокого 
уровня и недостаточной ориентацией учебного процес-
са на методическую и управленческую подготовку сту-
дентов, снижением ее качества.

Наименьший разрыв (Δ=0,35) зафиксирован в треке 
«педагог-предметник»: будущие педагоги принимают 
эту профессиональную траекторию в своем настоящем 
и, в основном, ориентированы на нее в будущем.

Таким образом, новый педагогический профессио-
нализм сопряжен с процессом развития полисубъект-
ности личности педагога как способности занимать 
активную субъектную позицию в отношении своего 
профессионального «Я», выступать субъектом много-
образных отношений и взаимодействий в профессио-
нальной сфере. Этот процесс связан с усложнением 
профессиональных функций современного педагога, с 
необходимостью учиться жить в условиях неопределен-
ности, уметь решать постоянно возникающие новые и 
неожиданные задачи, проектировать и реализовывать 
собственные образовательные и профессиональные 
маршруты, соответствующие меняющимся профессио-
нальным и жизненным ситуациям. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА БУДУЩИХ ТАМОЖЕННИКОВ

INFLUENCE OF SPORTS COMBATS ON THE PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE CUSTOMS OFFICERS

В данной статье изучено влияние спортивной деятельности, включая разные виды спортивных едино-
борств, на будущую профессиональную деятельность студентов, обучающихся по направлению «таможенное 
дело». Значение спортивных единоборств обусловлено их положительным влиянием на развитие физических 
качеств и личностно-профессиональных качеств, необходимых для работы по профессии будущим сотрудни-
кам таможни. Проведение эмпирического исследования позволило сделать выводы о значимости занятий спор-
тивными единоборствами на примере группы студентов.

Ключевые слова: студенты, спортивные единоборства, таможенное дело, значение спорта для будущих 
таможенников, физическая подготовка, профессиональные качества.

The infl uence of sports activities, including various types of martial arts, on the future professional activities of 
students studying in the direction of "customs" is studied in this article. The importance of martial arts is due to their 
positive impact on the development of physical qualities and personal and professional qualities necessary for future 
customs offi cers to work in their profession. Conducting an empirical study made it possible to draw conclusions about 
the importance of practicing martial arts on the example of a group of students.

Keywords: students, martial arts, customs, the importance of sports for future customs offi cers, physical training, 
professional qualities.

© Курасбедиани З.В. 
© Kurasbediani Z.V. 

О пользе занятиями спортом известно всем. Даже 
легкие физические упражнения приводят и тело, и дух 
в сбалансированное состояние. А польза силовых на-
грузок, еще со времен начала нашей эры, способству-
ет укреплению мышечной массы, укрепляет здоровье, 
способствует увеличению выносливости организма. 
Занятия спортом с применением силовых нагрузок в 
равной степени подходит как женщинам, так и муж-
чинам. Во время силовой тренировки, наш организм 
расходует более 350 ккал в час, что является ее преи-
муществом [1]. При этом не играет роли, какой тип 
тренировки у вас: направленный на определенную 
группу мышц, или комплекс упражнений для всего тела. 
Соответственно расход калорий происходит на протя-
жении всей тренировки.

Особую роль присутствие силовых тренировок 
играет  в формировании физического здоровья у моло-
дых людей, в образе жизни которых отсутствует систе-
матичность в физических нагрузках. Большое значение 
постоянные тренировки оказывают и на психологиче-
ское состояние: для людей это способ успокоить нерв-
ную систему, выплеснуть эмоции.

Актуальность данной работы заключается в том, что 
для подготовки будущих профессиональных сотрудников 
таможни важно развивать качества достойного спортсме-
на. При подготовке кандидатов для замещения вакантных 
должностей в таможенных органах к специалистам долж-
ны предъявляться повышенные требования  не только к фи-
зической подготовленности, но и таким профессионально 

значимым личностным качествам, как интеллектуальный 
и образовательно-культурный уровень, коммуникативные 
навыки, стрессоустойчивость, коммуникабельность, ско-
рость оперативного мышления и др [4]. 

Это возможно благодаря созданию условий, в кото-
рых молодые люди стремятся к лидерству, при воспи-
тании спортивного духа, выносливости с юношеского 
возраста, твердости характера, что является необходи-
мым для будущей профессиональной деятельности со-
трудников таможенных органов. Всего этого можно 
добиться, занимаясь спортивными единоборствами. 

Студенчество – возраст и атмосфера, в которых и 
физическое и эмоциональное состояние молодых лю-
дей позволяет максимально сбалансировать физическое 
и моральное развитие индивида .

Основные цели занятий спортивными единобор-
ствами в рамках образовательной программы в ВУЗе 
для будущих сотрудников таможенной службы пред-
ставлены на рисунке 1.

Рис. 1. Цели  подготовки будущих сотрудников 
таможенной службы средствами спортивных единоборств  

в рамках образовательной программы ВУЗа.

УДК 37.032.2 UDC 37.032.2
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Отличительной особенностью силового воздействия 
на организм, является появление скорых результатов. 
При систематичности тренировок, первые результаты 
видны уже после нескольких недель. Возможность воз-
действия на определенную группу мышц, а не на весь 
организм в целом, дает возможность корректировать со-
стояние организма в зависимости от потребностей. 

Но, именно, в период юного возраста, занятия 
спортом, в том числе разными видами единоборств, 
приносят максимальную пользу для организма и фор-
мирования мышечной структуры тела.

Для чего же необходимо заниматься спортивными 
единоборствами будущим сотрудникам таможенных 
органов? Для молодых людей 17–23 лет занятия еди-
ноборствами больше необходимы для общего укре-
пления организма. Так они смогут помочь переносить 
нагрузки повседневной жизни, и избежать истощения 
организма, с помощью стремления к победе формиру-
ется личность – это является немаловажной причиной 
для развития своих мышц и организма в целом с помо-
щью спортивных единоборств [2]. Регулярное выпол-
нение физических нагрузок в тренировочном процессе 
по спортивным единоборствам  помогают развивать те  
качества которые необходимые для будущей професси-
ональной деятельности сотрудников таможенной служ-
бы. Среди них стоит выделить следующие: 

1. Силу;
2. Выносливость;
3. Скорость реакции;
4. гибкость;
5. Ловкость и координацию [5].
В современных условиях занятия спортивными 

единоборствами особо важны для будущих сотрудников 
таможенных органов, потому что:

 – способствует профилактике таких заболеваний, 
как атрофия мышц и остеопороз;

 – повышают самооценку;
 – влияют на становление личностных качеств 

характера;
 – воспитывают командный дух и волю к победе с 

юного возраста и др.
Для обоснования необходимости занятий спортив-

ными единоборствами будущим сотрудникам таможни 
проведем эмпирическое исследование.

С целью реализации эмпирического исследования 
на предмет определения уровня эффективности занятий 
спортивными единоборствами для будущих профессио-
налов таможенной сферы – молодых людей и девушек 
в возрасте 17–23 лет, использовался метод анкетирова-
ния среди студентов  Юго-Западного Государственного 
Университета по направлению «Таможенное дело» а 
также метод педагогического эксперимента и педагоги-
ческого наблюдения [3].

Метод анкетирования заключался в составлении 
перечня вопросов, определяющих основные параме-
тры исследования. В ходе устного опроса респонден-
там были заданы вопросы об их возрасте, спортивных 
увлечениях, физических особенностях, спортивных до-

стижениях. Анкетирование проводилось в форме социо-
логического опроса с детальным разъяснением каждого 
вопроса для получения наиболее точных результатов, 
данные которых использовались для выявления наибо-
лее важных факторов, влияющих на эффективность за-
нятий спортивными единоборствами.

Метод педагогического эксперимента проводился 
с целью определить эффективность влияния занятий 
спортивными единоборствами на развитие силовых 
способностей и личностных качеств у молодых людей 
17-23 лет обучающихся на данной специальности.

Эксперимент заключался в сравнении результатов в 
начале и конце исследуемого периода. Педагогический 
эксперимент состоял из двух этапов:

На первом этапе, в начале исследования, была по-
лучена информация о занимающихся, проведена оценка 
результатов тестирования экспериментальной и кон-
трольной группы в начале эксперимента у студентов, 
занимающихся спортивными единоборствами.

Общая численность студентов, участвующих в ис-
следовании, составила 20 человек. Из них 12 человек – 
юноши, 8 человек – девушки. При этом по полученной 
информации было определено количество студентов, 
которые ранее занимались спортивными единоборства-
ми или иными видами спорта. 

Данный аспект характеристики выборки имеет важ-
ное значение при определении физических особенно-
стей молодых людей в процессе подведения результатов 
эмпирического исследования [3].

На основе анкетирования были получены результа-
ты об успехах  участников в спортивных соревнованиях. 

Заключительный вопрос носил характер самодиаг-
ностики: насколько студент уверен в себе. Результаты  
свидетельствуют о преобладании среди студентов моло-
дых людей со средним и низким уровнем самооценки.

Большую часть респондентов составляют юноши – 
на них пришлось 60% от общего числа опрошенных.

Из общего числа студентов специальности 
«Таможенное дело», ранее занимались спортивными 
единоборствами лишь 3 человека, что соответствует 
15% опрошенных. Причем, один из них (5% респонден-
тов) посещал занятия менее одного года, а двое – более 
одного года (10% респондентов). Значит, для оставших-
ся 17 респондентов (85% опрошенных в относительном 
выражении) занятие спортивными единоборствами яв-
ляется новым видом спорта.

Среди всех опрошенных большинство не занима-
ются другими видами спорта – на их долю приходится 
40%. Лишь 5 человек, что составляет 25% опрошенных 
занимаются, помимо спортивных единоборств, другими 
видами спортивной активности более 1 года и 7 чело-
век, т.е. 35% респондентов занимаются другими видами 
спорта менее одного года.

Из числа опрошенных большинство не имеют на-
грады за участие в спортивных соревнованиях. В част-
ности, 57% или 12 человек в абсолютном выражении 
никогда не получали наград, 24% или 5 спортсменов на-
граждены за участие в спортивно-массовых мероприя-
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тиях, 14% респондентов (3 человека) – в других вида 
спорта и лишь 1 респондент (5%) награжден за участие 
в спортивных единоборствах.

На втором этапе, в конце исследуемого периода, 
была проведена повторная оценка результатов кон-
трольной и экспериментальной групп студентов, зани-
мающихся спортивными единоборствами. 

В ходе реализации данного этапа исследования, 
группа студентов занималась по программе, в рамках 
которой были предусмотрены занятия спортивными 
единоборствами. В конце исследуемого периода ис-
пытуемые прошли повторное анкетирование, резуль-
таты которого показали существенные изменения в 
силовых качествах студентов, подтвердили повышение 
уровня физической подготовки и самооценки студен-
тов. Улучшение данных показателей необходимо для 
будущих таможенников, следовательно, занятия спор-
тивными единоборствами идут на пользу будущим со-
трудникам таможни и благоприятно влияют на развитие 
их профессиональных качеств.

Для наглядности в таблице 1 представим данные ис-
следования личностных качеств студентов исследуемой 
группы в динамике. Для удобства интерпретации была 
введена бальная оценка показателей количественного 
характера и ранговая – качественного.

Согласно данным таблицы 1 видим, что в результа-

те занятий, проводимых на протяжении всего исследуе-
мого периода, значительно улучшились как физические 
показатели, так и личностные характеристики. На на-
чальном этапе большинство участников имели средний 
уровень физической подготовки и определенные про-
блемы, касающиеся самооценки и личностной устой-
чивости. Однако, занятия спортивным единоборством 
позволили студентам повысить практически все пока-
затели, улучшив при этом скорость, гибкость, ловкость 
и иные физические качества. Безусловно, некоторые 
показатели остались неизменными или изменились не-
значительно, например, оперативная память у юношей 
или концентрация внимания у девушек, однако не на-
блюдается ухудшения ни одного показателя и среднее 
значение в целом по выборке увеличилось, как в кате-
гории физических качеств, так и личностных. Это еще 
раз подтверждает полезность и эффективность занятий 
спортивным единоборством у будущих сотрудников та-
моженной сферы. 

Таким образом, единоборства помогают будущим 
работникам таможенной службы обрести уверенность в 
себе, защитить себя в сложных ситуациях профессио-
нальной деятельности, повысить уровень физической 
подготовленности ,профессионально-значимые и лич-
ностные качества [6]. 

Таблица 1.
Анализ физической подготовки и комплекса личностных качеств студентов 

исследуемой группы в динамике (Ю – юноши, Д – девушки)

Показатель

Средний результат в 
баллах (от 0 до 10) Уровень сформированности (от низкого до высокого)

В начале ис-
следования

В конце 
исследования В начале исследования В конце исследования

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д
Показатели индивидуальной физической подготовки

Бег на 100м 8 6 9 8 Высокий Средний Высокий Высокий
Тест на гибкость 7 8 8 9 Средний Высокий Высокий Высокий
Метание 7 4 8 7 Средний Низкий Высокий Средний
Прыжок в длину 7 6 9 7 Средний Средний Высокий Средний
Прыжок в высоту 5 8 7 8 Средний Высокий Средний Высокий
Общий уровень физ.
подготовки

6,8 6,4 8,2 7,8 Средний Средний Высокий Средний

Показатели личностных качеств
Интеллект 7 8 8 9 Средний Высокий Высокий Высокий
Оперативная память 7 8 7 9 Средний Высокий Средний Высокий
Концентрация внимания 6 7 7 7 Средний Средний Средний Средний
Стрессоустойчивость 8 6 8 8 Высокий Средний Высокий Высокий
Уверенность в себе и 
своих силах

6 6 8 7 Средний Средний Высокий Средний

Коэффициент индиви-
дуальной личностной 
устойчивости

7 6 8 9 Средний Средний Высокий Высокий
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ПОСЛОВИЦ В РУССКОМ 
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ. ТИПОЛОГИЯ ДВУЯЗЫЧНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS 
ON THE EXAMPLE OF PROVERBS IN RUSSIAN AND ENGLISH. TYPOLOGY OF BILINGUAL CREATIVE TASKS 

Развитие языковой компетенции, наряду с развитием коммуникативной компетенцией, является одной из 
основных целей обучения ИЯ на разных ступенях образовательной системы РФ, в том числе и в высшей школе. 
В данной статье рассматривается разработанная нами типология двуязычных творческих заданий на приме-
ре пословиц с концептами «лень» / “idleness” / “laziness” как один из способов развития языковой компетенции 
обучающихся.

Ключевые слова: языковая компетенция, паремиологические единицы, гетеростереотипы, народное созна-
ние, народные сказки, национальный характер, типология творческих заданий. 

The development of language competence, along with the development of communicative competence, is one of 
the main goals of teaching a foreign language at different stages of the educational system of the Russian Federation, 
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Важности формирования и развития языковой ком-
петенции посвящены многочисленные статьи, учебно-
методические пособия и учебники. И это не случайно. 
Языковая компетенция является базой для формирова-
ния и развития других компетенций. На разных уровнях 
российской системы образования развитие этой компе-
тенции является одной из фундаментальных целей в ме-
тодике обучения ИЯ.  

В статье «Развитие языковой компетенции обучаю-
щихся на основе этнокультурного подхода. Типология 
двуязычных творческих заданий в русском и англий-
ском языках» [6] мы рассматривали языковую ком-
петенцию как совокупность умений, необходимых 
индивиду для установления речевых контактов, для по-
нимания и продуцирования правильных в языковом от-
ношении предложений. В данной работе мы ссылались 
на определение языковой компетенции из Нового сло-
варя методических терминов и понятий Э.Г. Азимова, 
А.Н. Щукина. «Языковая компетенция – «владение си-
стемой сведений об изучаемом языке по его уровням: 
фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом. 
Учащийся обладает языковой компетенций, если он 
имеет представлении о системе изучаемого языка и мо-
жет пользоваться этой системой на практике. На каче-

ство языковой компетенции в изучаемом языке влияет 
не только степень владения им, но и уровень компетен-
ции учащихся в родном языке»» [8].

В обозначенной статье мы трактовали языковую 
компетенцию в качестве синонима термина «лингво-
культурная компетенция». Такое толкование предпо-
лагает не только проникновение в языковой материал 
страны изучаемого языка, но и овладение страновед-
ческими реалиями и изучение концептосфер других 
этносов, применяя сравнительно-сопоставительный, 
компаративный подход. Итогом такой комплексной ра-
боты является погружение в «культурный слой» этноса, 
изучение традиций, обычаев, обрядов другого этноса. 
«При таком погружении происходит поступательное па-
раллельное развитие компетенций, что в свою очередь 
позволяет реализовать основную цель обучения ИЯ – 
выход на говорение» [6].

В текущей статье мы продолжим изучение языко-
вого и экстралингвистического материала, но сделаем 
это под несколько другим углом. В частности, мы рас-
смотрим механизм развития языковой компетенции на 
примере заданий, разработанных на материале паремий 
с концептами «лень» / “idleness” / “laziness”, уделяя осо-
бое внимание трактовке стереотипных черт националь-
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ного характера русских и англичан. 
У каждого народа есть свои пословицы, поговор-

ки, присловья, сказки, былины, эпосы, то есть все то, 
что составляет устное народное творчество и опреде-
ляет отличительные черты концептосфер в разных 
культурах. Анализ русских и английских паремий по-
зволяет выявить сходства и различия пословичных 
концептов при их сопоставлении. Для нашего исследо-
вания компаративный подход является эффективным, 
поскольку подчеркивает и акцентирует внимание на 
уникальных явлениях культуры, обозначенных языко-
выми единицами. 

«Для развития языковой компетенции на основе 
этнокультурного подхода и выявления доминантных и 
периферийных этнодифференцирующих стереотипных 
признаков в русских и английских паремиях мы разра-
ботали типологию творческих заданий и представим 
из нее несколько двуязычных упражнений на приме-
ре концептов «лень» / “idleness” / “laziness”» [5]. Они 
составляют культурный код обеих культур. Тем инте-
реснее выявить оттенки значения данных концептов, 
поскольку в ходе исследовательской работы появляется 
возможность ответить на важные вопросы: почему лень 
считается одной из основных отрицательных черт рус-
ских и каков ее удельный вес в культурологической кар-
тине мира англичан, как русские и англичане пытаются 
избежать лени и праздности и можно ли стать счастли-
вым, будучи ленивым? 

Для составления заданий мы использовали мате-
риал из книги Ю.В. Мюррей «Большая книга русских 
пословиц и поговорок и их английских эквивалентов» 
[7], словаря С.С. Кузьмина, Н.Л. Шадрина «Русско-
английский словарь пословиц и поговорок» [4], сборни-
ка английских пословиц и поговорок С.Ф. Кусковской 
[3] и сборника русских пословиц и поговорок под ре-
дакцией В.П. Аникина «Русские пословицы и поговор-
ки» [9]. «Пословицы выбраны нами неслучайно, так 
как именно во фразеологии собрана не только много-
вековая мудрость этноса, но и уникальные, аутентич-
ные концепты и реалии национальной культуры» [5]. 
«Паремиологические единицы позволяют увидеть 
разницу в обозначении одних и тех же концептов и в 
способах вербализации этнокультурных стереотипов в 
языках, которые функционируют в разных сферах (бы-
товой, психической, интеллектуальной, социальной 
и идеологической). Материалом для творческих зада-
ний послужил такой пласт лексики, который является 
результатом устного народного творчества, продуктом 
творческой ментальной деятельности этносов на про-
тяжении многих веков, поэтому пословицы гармонич-
но встроились в представленную систему двуязычных 
творческих заданий. Компаративный характер упражне-
ний позволяет переключаться не только с родного (рус-
ского) языка на иностранный (английский) язык, но и со 
своего способа деления и восприятия действительности 
на чужой. 

Данный лингвистический материал позволяет ре-
конструировать семантическую структуру опреде-

ленных концептов в русском и английском языках, 
сформировать представление о системе ценностей у 
представителей национальных культур и выявить раз-
личия в русской и английской языковой, культурологи-
ческой, концептуальной картинах мира» [6]. 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
Задание 1. На ассоциации
Русский язык
Напишите к слову-стимулу «лень» слова-реакции 

(ассоциации – имена существительные). Постройте ас-
социограмму. Дополните представленные ниже посло-
вицы своими примерами, содержащими концепт «лень».

1) «Лениться да гулять – добра не видать. Леность 
наводит на бедность. Лень до добра не доводит. Лень 
мужа не кормит, только портит. 

2) Ленивого не дождешься, сонливого не добудишь-
ся. Ленивого нукают, прилежного тпрукают. Ленивого 
только за смертью посылать. Ленивой кошке мышей не 
поймать. 

3) Ленивому всегда праздник. Ленивому и лениться 
лень. Ленивому Микишке все не до книжки. Ленивому 
не болит в хребте.

4) Ленивому пятница – тяжелый день, суббота 
– потягота, воскресенье – недели поминовенье, по-
недельник – бездельник. Лень за пазухой гнездо свела. 
Ленивый всегда так: хлеба давай по пуду, а работать не 
буду. Ленивый сидя спит, лежа работает. Лень и за ра-
ботой потягивается. Лень и щи без соли хлебает. Лень 
лежа на печи замерзла. Ленивый и в своей избе промок-
нет. Лень лени и за ложку взяться, а не лень лени обе-
дать. Ленивый три раза ходит, а скупой три раза платит. 
Лентяй посреди реки просит напиться» [9]. 

Английский язык
Write down words-reactions to the word-stimulus 

“idleness” / “laziness” (associations – nouns). Construct an 
associationgram. Add your own examples with the concept 
“idleness” / “laziness” to the list of proverbs given below.

1) «Of idleness comes no goodness. An idle brain is the 
devil’s workshop. (Из безделья не выходит ничего хоро-
шего. Соотв. Лень до добра не доводит). Idleness is the 
mother of all evil. (Соотв. Праздность – мать всех поро-
ков. Труд человека кормит, а лень портит). The hardest 
work is to do nothing. (Самая трудная работа – ничего не 
делать. Соотв. Тяжело тому жить, кто от работы бежит). 
A lazy man is the beggar’s brother. (Ленивый человек – 
брат нищего. Соотв. Станешь лениться, будешь с сумой 
волочиться). Idleness is the key of beggary. (Лень – ключ 
к нищете). 

2) Idle folks lack no excuses. (У лодырей нет недо-
статка в отговорках. Соотв. У лентяя Федорки одни от-
говорки. У лодыря, что ни день, то лень). Idle folks have 
the least time. (У лодырей нет досуга. Соотв. Кому работа 
в тягость, тому неведома радость. Ленивому всегда не-
когда). The tongue of idle persons is never idle. (У бездель-
ников язык никогда не отдыхает. Соотв. Мелет день до 
вечера, а слушать нечего. За твоим языком не поспеешь 
босиком). Every day is holiday with sluggards. (Ленивому 
всегда праздник). 
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3) A lazy sheep thinks its wool heavy. (Дословно: 
Ленивой овце и собственная шерсть тяжела. Соотв. 
У ленивой пряхи и про себя нет рубахи). The sleepy fox 
has seldom feathered breakfast. (Дословно: Сонная лиса 
редко завтракает птицей. Соотв. Ленивой кошке мышей 
не поймать). Lazy folks take the most pains. (Больше всех 
расплачиваться приходится нерадивым (т.к. они ленят-
ся)). A sluggard takes an hundred steps because he would 
not take one in due time. (Дословно: Ленивый делает сто 
шагов, потому что он не захотел сделать один шаг в 
нужное время. Соотв. Ленивый три раза ходит, а скупой 
три раза платит)» [3], [7].

При анализе русских паремий первая группа посло-
виц определяет лень как причину бедности, нищеты и 
скверных поступков. В этом значении русские и англий-
ские паремии схожи. 4-ая группа русских пословиц обо-
значает какое-либо неудобство, которое приносит лень 
ее владельцу («Лень и щи без соли хлебает», «лень лени 
и за ложку взяться…»). Английские паремии 3-ей груп-
пы имеют аналогичные значения и описывают концепт 
“idleness” / “laziness” схожим образом, что и русские 
лексические единицы. 2-ая и 3-я группы русских по-
словиц дают отрицательную характеристику ленивому 
человеку («Ленивого только за смертью посылать», «ле-
нивого не дождешься»). Английские же паремии харак-
теризуют бездельника «более нейтрально», не выделяя 
конкретного носителя этого атрибута (“Idle folks lack 
no excuses”. Ср. с русскими: «У лентяя Федорки одни 
отговорки», «Ленивому Микишке все не до книжки»). 
При сопоставлении русских и английских пословиц в 
английских паремиях отсутствуют конкретные имена 
владельцев подобных характеристик. Несмотря на то, 
что в русских пословицах упоминаются конкретные 
имена собственные, в языке они употребляются в нари-
цательном значении, для выражения негативной оцен-
ки бездельников с любыми именами. Из этого можно 
заключить, что эта группа русских пословиц отражает 
этнодифференцирующие стереотипные признаки рус-
ского народа. 

Ниже мы представим примеры заданий, направ-
ленных не на сопоставление оттенков значений и 
установление отличительных признаков, а, скорее, на 
аккумуляцию пословиц, описывающих разные концеп-
ты, и знакомство обучающихся с ними.  

Задание 2. На языковую догадку
Русский язык
Приведите примеры использования имен прила-

гательных в устном народном творчестве (пословицы, 
поговорки). 

Переведите пословицы на английский язык само-
стоятельно или подберите к ним соответствующие эк-
виваленты с помощью подсказок, данных в скобках.

1. «После драки кулаками не машут» [9]. (“It is too 
late to lock the stable-door when the horse has been stolen; 
it is too late to seek advice after you have run into danger; it 
is late to husband when all is spent” [3]).

2. «Помогай на деле, а не на словах» [9]. (“While 
the grass grows the horse starves; a little help is worth a deal 

of pity; fast enough is well   enough” [3]).
3. «Посеешь ветер, пожнешь бурю» [9]. (“As you 

brew, so must you drink; haste trips over its own heels; sow 
the wind and reap the whirlwind” [3]). 

Английский  язык
Give examples of using adjectives in folklore (proverbs, 

sayings).
Translate proverbs into Russian yourself using the 

dictionary and compare your variant with that one given in 
brackets.

1. “He gives twice who gives in a trice. (Дорога лож-
ка к обеду).

2. Success is never blamed. (Победителей не судят). 
3. Don’t bite off more than you can chew. (Руби дере-

во по себе. Орешек не по зубам” [3]).
Русский язык
Отгадайте прилагательные, пропущенные в при-

ведённых ниже пословицах. Обратите внимание на 
прилагательные-подсказки в скобках. 

1. «И … берет, когда глупый дает. (Умный, жадный, 
трусливый)

2. Из … кошелька легко платить. (большой, чужой, 
кожаный)

3. К … семь верст не околица. (Красивый, щедрый, 
милый)

4. К … избе замка не надо. (Деревянный, богатый, 
чужой) 

5. Красивый – на грех, а … – на смех. (Дурной, 
робкий, скупой)

6. … слово лучше мягкого пирога. (Ласковое, 
льстивое, небрежный)

7. Добрый конь не без седока, а … человек не без 
друга. (Честный, богатый, гордый)» [9].

8. За … железо не хватайся. (Холодный, горячий, 
каленый) 

Английский язык
Guess the adjectives skipped in the given proverbs. Pay 

attention to the          adjective-prompts in Russian. 
1. «A … ship asks deep waters. (Большому кораблю 

– большое плавание) 
2. Every cock sings in his … manner. (Каждый по-

своему с ума сходит)
3. Everything is … in its season. (Всему свое время)
4.  … words break no bones. Ср. Sticks and stones will 

break my bones, but names will never hurt me (Брань на 
вороту не виснет)

5. East or West home is the … . (Дома и стены помо-
гают Ср. В гостях хорошо, а дома лучше.)

6. The … bird catches the worm. Ср. First come, fi rst 
served. (Кто рано встает, тому Бог дает)

7. Enough is as … as a feast. (Хорошего понемногу)
8. Fortune favours the … . (Кто смел, тот и съел. Ср. 

Кто смел, тот два съел.)» [4]. 
Задание 3. На семантизацию лексических единиц
Русский язык
Напишите к данным в пословицах именам прила-

гательным синонимы (концепт «мал» / «малый» / «ма-
ленький»). Используйте словарь синонимов. Постройте 
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собственные предложения с выписанными именами 
прилагательными. 

1. «Малое слово большую обиду творит. 
2. Малому да глупому все сходит с рук. 
3. Малы детушки – что часты звездочки: и светят и 

радуют в темну ноченьку» [9]. 
Английский язык
Write down synonyms to the nouns in proverbs (concept 

“little”). Use the dictionary of synonyms. Construct your 
own sentences with written adjectives.

1. “The great and the small have need of one another. 
(Великое и малое идет рука об руку). 

2. Little bodies may have great souls. (Мал соловей, 
да голос у него велик).

3. Little and sweet. (Мал золотник, да дорог)” [7].
«Поскольку структура паремий состоит не только из 

денотативного значения, но и содержит оценочную со-
ставляющую, мотивационную информацию, эмотивно-
оценочную информацию, в пословицах в большей мере, 
чем в других языковых единицах, отражается субъек-
тивный человеческий фактор, бережно сохраняющийся 
и мастерски передающийся из поколения в поколение. 
Такое лингвистическое творчество создается из глу-
бин народного сознания и отражает реалии, свойствен-
ные определенному национальному языку и культуре. 
Пословицы обладают высокой метафоричностью и об-
разностью. Такая двуплановость (прямой и перенос-
ный смыслы) затрагивает несколько этических систем 
(авторитарную и гуманистическую). В пословицах за-
печатлен особый культурный и исторический контекст 
развития нации на протяжении всего периода ее суще-
ствования» [6].

Русские паремии подчеркивают тот факт, что в рус-
ском народном сознании концепт «лень» трактуется 
отрицательно. Главные персонажи русских народных 
сказок, которых в итоге ждет успех, обязательно тру-
долюбивы («Морозко», «Бой на Калиновом мосту», 
«Сказка о молодильных яблоках и живой воде», «Поди 
туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»), а нера-
дивые и ленивые обречены на позор и всеобщее осуж-
дение («Курочка, мышка и тетерев», «Два Мороза», 
«Волшебное яблочко», «Финист – ясный сокол»). В рус-
ском народном сознании положительные персонажи мо-
гут быть не высокого происхождения, небогатыми, но, 
если они трудолюбивы, то обязательно вызывают сим-
патию и одобрение. 

В каждой сказочной истории с животными иноска-
зательно описываются разные человеческие типажи с 
их добродетелями и пороками. В этом смысле паремио-
логические единицы не являются исключением. Волк, 
лиса, овца, кошка выразительно символизируют такие 
человеческие качества, как жестокость, коварство, хи-
трость, глупость, лень. 

На протяжении многих столетий лень и безделье 
воспринимаются иностранцами одной из главных черт 
русского национального характера. Например, подоб-
ные представления о русских мы можем найти в книге 
Джильса Флетчера «О Государстве Русском», опубли-

кованной в Лондоне в 1591 году. Автор описывает наш 
этнос следующим образом: «… Народ, хотя вообще 
способный переносить всякие труды, предается лени и 
пьянству, не заботясь ни о чем более, кроме дневного 
пропитания...» [10]. Однако в русских сказках, былинах, 
пословицах и поговорках отношение к лени отрицатель-
ное. Данные гетеростереотипы (обобщенные представ-
ления одной этнической группы на другие народы и 
культуры) не учитывают ряд политических, географи-
ческих, климатических особенностей, которые вынуж-
дают русский народ трудится не регулярно, а стихийно, 
от случая к случаю. У русских существует непродолжи-
тельная «горячая пора» уборки урожая, когда нужно все 
успеть сделать скорее, до холодов, а не собирать пло-
ды своих трудов круглый год. Или, когда перед лицом 
смертельной опасности, русский народ трудится, не 
жалея ни сил, ни времени, и выстаивает там, где праг-
матичные европейцы сдаются. Так было во времена ло-
кальных конфликтов и мировых войн. Эти особенности 
отражены в наших пословицах: «Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится», «русские медленно запряга-
ют, но потом быстро скачут», «русский терпелив до за-
чина», «русский человек задним умом крепок», «если 
по-русски скроен, и один в поле воин», «русский ни с 
мечом, ни с калачом не шутит», «что русскому хорошо, 
то немцу смерть» [9]. 

Также эта уникальная черта национального характе-
ра русских отразилась в стереотипном выражении ино-
странцев «феномен загадочной русской души». Все, что 
не укладывается в рамки прагматичного, рационально-
го и предсказуемого типа мышления, можно обозначить 
этим многозначным определением. Многие отечествен-
ные и зарубежные ученые и специалисты пытаются 
разгадать это явление русской культуры, но до сих пор 
вопрос остается открытым. На рубеже 19, 20-го веков 
русская душа мало интересовала европейцев. Данная 
дефиниция появилась благодаря переводам романов 
И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. 
Вскоре мода на все русское быстро сошла на нет, и воз-
родился интерес к «загадочной русской душе» после 
II мировой войны, причем с середины 20-го века этот 
термин у отечественных авторов встречается чаще, не-
жели у авторов, писавших на других языках. Логичным 
итогом такого неподдельного внимания к русской душе 
явилось стихотворение «Загадочная русская душа» 
Е.А. Долматовского, опубликованное на заре хрущев-
ской оттепели, в 1963 году. 

«Сложна, как смена красок при рассветах. 
Усилья институтов и разведок 
Ее понять – не стоит ни гроша.
Где воедино запад и восток
И где их разделенье и слиянье?
Где северное сходится сиянье
И солнечной энергии исток? Загадочная русская 

душа…» [2].
Описывая такую черту национального характера 

русских как лень, обратимся к определению В.И. Даля. 
Собиратель фольклора в «Толковом словаре живого ве-
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ликорусского языка» описывает лень так: «лень – нео-
хота работать, отвращенье от труда, от дела, занятий; 
наклонность к праздности, к тунеядству. Пришел сон из 
семи сел, пришла и лень из семи деревень», а безделье 
автор определяет следующим образом: «безделие, без-
делье – досуг, досужное время, свободное от дел, от ра-
боты, от занятий, должности; лень, скука и праздность. 
Забава, неважное, ничтожное занятие, ради скуки, от 
нечего делать … От безделья и пес на ветер взлаива-
ет. Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем. 
Не учи безделью, учи рукоделью» [1]. На этот источник, 
как на кладезь народной мудрости, можно положить-
ся, поскольку словарь содержат не только обозначения 
словам из реальной жизни (45 000 статей-пояснений 
к словам), но и 30 000 пословиц, загадок, поговорок и 
присловий. Словарь также включает фразеологию ремё-
сел и различных профессий, и не только предоставляет 
информацию о языке, но и о быте народа, его традициях 
и поверьях.

Английские пословицы также подчеркивают нега-
тивное отношение англичан к праздности и лени. Мы 
можем наблюдать сходства в национальном характере 
русских и англичан в этом смысле. Способность вста-
вать засветло и трудится, не покладая рук, приносят 
усердным труженикам и богатство и общественное 
признание и самоуважение:  “Never put off till tomorrow 
what you can do today” / «Не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня», “A lazy sheep thinks its wool 
heavy” / «Ленивой овце и собственная шерсть тяжела», 
“An idle brain is the devil’s workshop”/ «Лень до добра не 
доводит», “No pains, no gains” / «Без труда не вытащишь 
и рыбку из пруда», “Не that will thrive, must rise at fi ve” 
/ «Кто хочет преуспевать, пораньше должен вставать». 
В Оксфордском словаре для продвинутых учащихся 
(OALD) приводятся следующие дефиниции концептов 
“laziness”, “idleness”, правда только через атрибуты к 
этим именам существительным: “… lazy adj … 1 (derog) 
unwilling to work; doing as little work as possible; idle adj 
… 1(b) not doing or having any work; not employed” [11]. 
Перевод данных определений позволяет заключить, что 
концепты «лень» / “laziness”, “idleness” во многом со-
впадают по своим значениям и трактуются как «нежела-
ние работать и отсутствие какого-либо дела». 

Тема прославления труда и высмеивания безделья 
отражена и в английских народных сказках («Джек и 
бобовый стебель», «Джек-лентяй», «Джек и золотая 
табакерка»). Сюжеты сказок повествуют о ленивом и 
праздном молодом человеке по имени Джек, которо-
му редко везет, так как с ленью близко соседствуют 
глупость и бедность. Жизнь главного персонажа начи-
нает налаживаться только тогда, когда Джек начинает 
хоть что-то предпринимать, чтобы изменить ситуацию 
к лучшему. Благодаря простым действиям, например, 

Джек нанимается в работники, уходит из дома, сажает 
бобовые зерна, его судьба круто меняется, и он полу-
чает вещи (дары), обладающие чудодейственной силой 
(бобовый стебель, который позволяет Джеку попасть 
в жилище великана, осел, с помощью которого персо-
нажу удается рассмешить глухую и немую девушку и, 
таким образом, исцелить ее, золотая табакерка, позволя-
ющая Джеку валить деревья на многие мили и возвести 
прекрасный замок на 12 золотых столбах в кратчайшие 
сроки). В конце концов владельцу волшебных предме-
тов начинает везти не только из-за их магической силы, 
но и потому что Джек начинает прикладывать усилия 
и трудиться, чтобы прокормить себя и мать («Джек и 
бобовый стебель», «Джек-лентяй») или жениться на 
прекрасной леди («Джек и золотая табакерка», «Джек-
лентяй»). На первый взгляд, Джеку незаслуженно ве-
зет и с богатством, и с красивой невестой, но с другой 
стороны, английские сказки учат тому, что малейший 
труд вознаграждается сторицей. Еще необходимо отме-
тить тот факт, что в английских народных сказках труд 
главного героя носит преимущественно прагматич-
ный характер, то есть персонаж трудится ради пользы 
и выгоды своей или своих близких, а не прикладыва-
ет усилия просто так. Можно заключить, что практич-
ность и прагматизм – черты национального характера 
английского этноса, которые проявляются и в труде, и 
в праздности, богатстве и везении, и во многих других 
аспектах личной и общественной жизни.

Пословицы, поговорки, сказки, былины, эпос на-
глядно демонстрируют сходства и отличия нацио-
нального характера русских и англичан. А найденные 
аспекты интеграции английского и русского языков при-
водят нас к выводу «об эффективности использования 
этнокультурного подхода в развитии языковой компе-
тенции, поскольку он позволяет выстроить процесс об-
учения с учетом других взаимосвязанных компетенций 
(лингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
культуроведческой, коммуникативной), перенести уни-
версальные умения из родного в иностранный язык и 
автоматизировать эти умения до уровня навыков с по-
мощью типологии двуязычных коммуникативных зада-
ний, отражающих этнокультурный компонент родного и 
иностранного языков» [5]. 

В нашем исследовании мы также приходим к вы-
воду, что паремиологические тексты емко и точно от-
ражают особенности национального мировоззрения, 
ценностные установки, модели поведения русского и 
английского народов. Именно этот языковой материал 
позволяет собрать ценные сведения о «духе» народа с 
древнейших времен до наших дней, а также выявить и 
выделить этнодифференцирующие стереотипные при-
знаки, уникальные для каждого этноса. 
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ЦИФРОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ, 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕНДОВ

DIGITAL CHALLENGES OF OUR TIME: CHANGING TECHNOLOGICAL PATTERNS, PECULIARITIES 
OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC RELATIONS, TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL TRENDS

В научной статье представлено авторское видение современных образовательных трендов, обусловленных 
изменением технологического уклада, активным развитием общественных отношений и цифровой трансфор-
мацией управления в различных сферах.

Предпринята попытка определения ключевых факторов и направлений развития современной системы 
образования, включающих:

– формирование новых компетенций и цифровой культуры выпускников (всех участников образовательного 
процесса);

– создание новых образовательных трендов, реализующих современные подходы и новые педагогические 
приемы (компетенция + кооперация образования, обучающихся, работодателей);

– трансформация образовательных учреждений – создание институтов опережающего обучения – 
«Университет 4:0». 

Представлен опыт ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в обла-
сти совершенствования образовательного процесса в условиях цифровой трансформации и даны рекомендации 
по активизации применения цифровых сервисов, изменению формы удаленного взаимодействия посредством 
использования современных платформ дистанционного обучения.

Дано обоснование актуальности и необходимости цифровизации образовательного учреждения, способ-
ствующей организации гибкого взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса и созда-
нию Университета опережающего обучения – «Университет 4:0».

Ключевые слова: цифровая трансформация образовательных учреждений, современные подходы к активи-
зации применения цифровых технологий в процессе обучения, ключевые факторы и направления развития со-
временной системы образования.

The scientifi c article presents the author's vision of modern educational trends due to changes in the technological 
order, the active development of public relations and the digital transformation of management in various fi elds.

An attempt is made to determine the key factors and directions of development of the modern education system, 
including:

– formation of new competencies and digital culture of graduates (all participants of the educational process);
– creation of new educational trends that implement modern approaches and new pedagogical techniques (compe-

tence + cooperation of education, students, employers);
– transformation of educational institutions – creation of advanced learning institutions – “University 4:0”.
The experience of the I.S. Turgenev Orel State University in the fi eld of improving the educational process in the 

context of digital transformation is presented and recommendations are given on activating the use of digital services, 
changing the form of remote interaction through the use of modern distance learning platforms. 

The substantiation of the relevance and necessity of digitalization of an educational institution is given, which 
contributes to the organization of fl exible interaction between all participants in the educational process and the creation 
of a University of advanced learning – “University 4:0”.
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Неизбежность и значимость цифровой трансфор-
мации современной действительности предопределяет 
актуальность и необходимость проведения научных ис-
следований в данном проблемном поле. 

Степень эффективности трансформации современ-
ных стратегий и переход на новые цифровые техноло-
гии зависит от наличия своевременных, взвешенных и 
грамотных решений, принятие которых обусловлено не-
обходимостью изменения сложившихся укладов во всех 
отраслях и сферах деятельности, в социо-политическом 
и экономическом пространстве. 

В современных реалиях цифровая трансформация 
(digital transformation, DT или DX) рассматриваетсякак 
трансформация системы управления путём пересмо-
тра стратегии, моделей, операций, продуктов, марке-
тингового подхода и целей, обеспечиваемая принятием 
цифровых технологий. Её основной направленностью 
являетсяускорение продаж и рост бизнеса для коммер-
ческих организаций, а также увеличение эффективно-
сти деятельности организаций, не относящихся к чисто 
коммерческим, например образовательных учрежде-

ний, организаций сферы услуг, культуры и т.д.
Сформированное сознание потребителя в эффектив-

ности использования «автоматизации и робототехники» 
в период 3-ей Промышленной революции обусловило 
необходимость активного развития и внедрения автома-
тизации, цифровизации, электроники в различные сфе-
ры производства, реализации и оказания услуг. 

В данной ситуации профессиональное образование 
лишь принимало вызовы по формированию кадрового 
запроса и обеспечивало подготовку кадров.

Произошел новый виток циклического развития, 
сопровождающийся развитием и использованием ис-
кусственного интеллекта, совмещением элементов 
кибернетического и физического пространства, коор-
динацией вычислительных и физических ресурсов по-
лучивший название «Индустрия 4.0» или «Четвертая 
промышленная революция».  

Все эти изменения и обостряют в большей степе-
ни проблему развития профессионального образования, 
требуя динамичного развития на основе принципов ци-
кличности и многоступенчатости (рисунок 1).

Переход от аграрной экономики к 
промышленному производству, 

развитие транспорта 

Водяные и паровые двигатели, 
ткацкие станки, механические 

устройства, транспорт, 

Первая промышленная революция конец XVIII в. - начало XIX в. 

Вторая промышленная революция вторая половина XIX в. – начало XX в. 

Электрическая энергия, 
высококачественная сталь, 

нефтяная и химическая 
промышленность, телефон 

Поточное производство, 
электрификация,  
железная дорога,  
разделение труда 

Третья промышленная революция конец XX в. 

Цифровизация, развитие 
электроники, применение 
инфокоммуникационных 
технологий (ИКТ) и ПО 

Интенсивная автоматизация  
и  

роботизация производственных 
процессов 

Четвертая промышленная революция (термин введен в 2011 году) 

Глобальные промышленные сети, 
Интернет Вещей, переход на 
возобновляемые источники 

энергии, 3D принтеры, 
вертикальные фермы, 

биотехнологии, искусственный 
интеллект 

Распределенное производство, 
сетевой коллективный доступ и 

потребление, экономика 
совместного использования, замена 

посредников на распределенные 
сети 

Рис. 1. Смена технологических укладов с последующим резким скачком производительности и ростом экономики.
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Сформированное развитием производственных от-
ношений современное общество, требует изменения 
осознания в области важности и значимости профес-
сионального образования, поскольку от степени обе-
спеченности профессиональными кадрами и зависит 
возможность постоянного развития различных систем 
(рисунок 2).

Рассматривая постоянное развитие различных си-
стем, К. Шваб утверждал, что в настоящее время, проис-
ходит технологическая революция, «…которая стирает 
грани между физической, цифровой и биологической 
сферами» [10]. 

Соответственно и основной задачей современного 
профессионального образования становится подготовка 
профессиональных кадров и кадров рабочих специаль-
ностей, отвечающих сложившимся запросам общества 
и уровню социально-экономического развития.

Проблематика развития профессионального 
образования актуальна и значима для современной 
России, в связи с чем, эти вопросы также обсуждаются 
представителями бизнеса, профессионального 
сообщества и профессиональными педагогами.

Г. Греф высказывает позицию необходимости 
получения образования со школьной скамьи и 
на протяжении всей жизни. Он делает акцент 
на формировании компетенций для работы в командах, 
управлении групповой деятельностью с помощью 
современных методик (аджайл), гибкой системе работы 
в команде, раскрывает понятие цифровых навыков как 
созданиепродуктов, обучение цифровой архитектуре, 
облачные системы, искусственный интеллект. и т.д. [7].

П. Г. Щедровицкий подчеркивает значимость фор-
мирования предпринимательских интересов (способ-
ностей) у обучающихся, развития профессиональных 

Четвертая промышленная революция или «Индустрия 4.0» 

Индустрия 4.0 - производственная сторона, эквивалентная ориентированному на 
потребителей «Интернету вещей», в котором предметы быта, от автомобилей до 
тостеров, будут подключены к Интернету. 

Следствие ускоряющегося развития информационных технологий с их 
глубоким проникновением во все сферы человеческой цивилизации.  
Изменение базовых принципов самой организации общества: на смену 
иерархическим структурам приходит сеть как система, позволяющая 
экспоненциально увеличивать уровень связности всех частей общества (как 
потребителей, так и производителей), игнорируя исторически сложившиеся 
пространственные и временные границы. 

Основана на использовании киберфизических систем, воплощающих в жизнь 
совместную работу элементов кибернетического и физического пространств, 
иными словами, киберфизическая система организовывает связь и координацию 
между вычислительными и физическими ресурсами. 

Рис. 2. Вызовы «Четвертой промышленной революции» современному профессиональному сообществу.

компетенций и направленность на динамичное станов-
ление новой профессиональной среды [5].

Необходимость развития профессионального об-
разования в контексте «промышленных революций» 
рассматривается и Ю. С. Глазьевым. Он раскрывает по-
следовательность изменения технологических укладов, 
развития общественных отношений, включая и профес-
сиональное образование [6].

Необходимость поддержания динамизма изменений 
раскрывается и в работах Д. Конанчука и А. Волкова [8]. 
Они акцентируют внимание на следующих трендах:

 – массовизация;
 – интернационализация;
 – турбулентность мировой экономики и фор-

мирование нового технологического уклада в 
промышленности;

 – цифровизация.
Основные задачи и цели развития современного 

профессионального образования в России нашли свое 
отражение в Стратегии развития национальной си-
стемы квалификаций Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года (Стратегия) [2]. Данный документ 
отражает продолжающиеся изменения в системе 
профессионального образования и базируется на 
достигнутых результатах Стратегии развития системы 
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций на период до 2020 года [3]. 

Приоритетные направления развития профессио-
нального образования, отраженные в Стратегии, пред-
ставим на рисунке 3.

Таким образом, Стратегия содержит основные на-
правления развития, включающие возможность бы-
строго реагирования на социально-экономические 
изменения. 
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Представленные направления развития никоим об-
разом не противоречат поставленной ранее цели раз-
вития профессионального образования – существенное 
увеличение вклада профессионального образования в 
социально-экономическую и культурную модернизацию 
России, в повышение ее глобальной конкурентоспособ-
ности, обеспечение востребованности экономикой и об-
ществом каждого обучающегося.

Развитие современного профессионального образо-
вания напрямую зависит от развития общественных от-
ношений и формирования новых условий на рынке труда. 

Изменение видения педагогического воздействия 
связано непосредственно с трансформацией понимания 
«современный специалист». Поскольку в условиях реа-
лизации цифровой экономики и определенных вызовов 
«Четвертой промышленной революции» современно-
му профессиональному сообществу меняются подхо-
ды и требуются кадры с уникальными компетенциями, 
способные принимать быстрые, этичные и обоснован-
ные решения, повышающие эффективность рабочих 
процессов.

Приоритетность направлений реализации 
Стратегии требует формирования новой системы управ-
ления в области подготовки кадров среднего звена и 
рабочих специальностей, отражающей реальные воз-
можности высшей школы и представителей бизнеса 
(работодателей) и иных заинтересованных лиц оказы-
вать результативное воздействие при разработке отдель-
ной документации по организации учебного процесса, 
внедрять новые технологии и оценивать эффективность 

 

Приоритетные направления реализации  
Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года 

Постоянное обновление содержания профессионального образования и 
обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к 

квалификации работников и развитием технологий 

Формирование нового ландшафта сети СПО, обеспечивающего гибкое 
реагирование на социально-экономические изменения, гармонизация 

результатов обучения с требованиями в сфере труда 

Повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка образовательных 
организаций, которые готовят рабочих (служащих) и специалистов среднего 

звена 

Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава 
колледжей в соответствие с современными требованиями к кадрам 

Развитие культуры профессиональных соревнований в системе СПО для 
повышения эффективности образовательной и проектной деятельности 

Рис. 3. Приоритетные направления реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года (авторское видение).

их применения.
Отдельные институты современной системы 

управления подготовки кадров среднего звена и 
рабочих специальностей, и их основной функционал 
представлены на рисунке 4. Отсюда, осн овная 
стратегическая задача состоит в необходимости 
наличия грамотного сочетания подготовки кадров 
и развития общественных отношений, где для  
достижения поставленных целей требуется изменение 
подходов при подготовке специалистов среднего звена 
и кадров рабочих специальностей на всех уровнях 
осуществления педагогического воздействия и 
формирования прикладных компетенций.

Трансформация системы реализации 
образовательного процесса диктует необходимость 
изменения взаимодействия всех его участников 
и активное внедрение современных цифровых 
технологий, что и порождает наличие проблемных 
блоков. Особое значение в свете новых задач приобре-
тает разработка эффективных путей перехода.

Представленные материалы позволили укрепить 
авторское видение в области понимания современных 
трендов системы профессионального образования, 
опр еделить ключевые факторы и направления развития:

 – ф ормирование новых компетенций и цифровой 
культуры выпускников (всех участников образователь-
ного процесса);

 – создание новых образовательных трендов, 
реализующих 

 – современные подходы и новые педагогические 
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приемы (компетенция + кооперация образования, обу-
чающихся, работодателей);

 – т рансформация образовательных учрежде-
ний – создание институтов опережающего обучения – 
«Университет 4:0».

При управлении процессом обучения и реализации 
различных методов и приемов педагогического воздей-
ствия кардинально меняется роль преподавателя об-
разовательного учреждения. Наряду с появившимися 
возможностями реализации образовательного процесса 
на принципиально новом качественном уровне возни-
кает необходимость освоения новых форм организации 
процесса обучения (рисунок 5).

Несмотря на сложность трансформации, историче-
ски сложившуюся педагогическую культуру образова-

тельных институтов современные тенденции находят 
свое отражение в реализации отдельных программ и 
проектов.

Новые тенденция успешно используется при раз-
работке стратегического видения развития ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева»,где необходимость цифровой транс-
формации ВУЗа является одной из приоритетных задач. 
Реализация направления «Цифровая трансформация» 
включает [9]:

1. Университет в условиях перехода России на 
цифровую экономику выступает драйвером цифровой 
трансформации региона. Организовано профессиональ-
ное сотрудничество с НИУ «Высшая школа экономи-
ки», включающее проведение проектно-аналитических 

 

Структура управления развитием СПО 

Департамент государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения 

Основные направления деятельности: 
- выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 

сфере среднего профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения (за исключением 

профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью); 
- обеспечение деятельности Министерства по вопросам планирования и реализации 

национального проекта «Образование» и входящих в его состав федеральных 
проектов в установленной сфере 

Институт развития 
профессионального 

образования 

- Центр сопровождения деятельности современных 
мастерских; 
- Всероссийский конкурс «Мастер года»; 
- Координация деятельности программ опережающей 
профессиональной подготовки; 
- Центр сопровождения инклюзивного образования; 
- Национальный центр «Абилимпикс»; 
- Сопровождение программ воспитания и развития 
спортивно-массовой работы; 
- профориентация и препрофессиональная подготовка; 
- развитие профессионального образования; 
- содержание и оценка качества среднего образования. 

Партнерский совет 
по взаимодействию с 

работодателями 

В его состав вошли крупнейшие промышленные компании 
страны: «Норильский никель», «Ростелеком», 
Челябинский трубопрокатный завод, Ассоциация развития 
финансовой грамотности, Центральный банк РФ, 
Объединенная судостроительная корпорация и другие. 

Экспертный совет по 
совершенствованию 
СПО и экспертной 
оценки проектов 

Он объединил представителей НИУ ВШЭ, РАНХиГС, 
Национального фонда подготовки кадров, Союза 

директоров ссузов России, Московского центра качества 
образования, Национального агентства развития 

квалификаций, Государственного института новых форм 
обучения, Российского союза промышленников и 

предпринимателей 

Рис. 4. Структура управления развитием СПО на федеральном уровне (авторское видение).
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сессий по разработке цифровых компетенций и новых 
цифровых сервисов для обучающихся и сотрудников 
ОГУ.

2. Формирование партнерских отношений 
с Департаментом информационных технологий 
Правительства Орловской области, в области форми-
рования цифровой культуры. Создание волонтерских 
бригад «Цифровые волонтеры Вуза», готовые оказы-
вать содействие жителям города по решению проблем 
использования цифровых технологий в быту.

3. «Цифровизация университета». Создание рабо-
чих групп: «Студенты», «Абитуриенты», «Управление», 
«Научно-педагогические работники (НПР)», «Регион», 
реализующих программу цифровизации при осущест-
влении профессиональной деятельности.

4. Проектная школа создания закончен-
ных проектно-конструкторских решений в режиме 
соревнований.

5. Создание многопрофильного многофункцио-
нального дизайн-центра «Кадры для цифровой эко-
номики». Реализация основных и дополнительных 
образовательных программ, которые ориентированы на 
приобретение обучающимися цифровых компетенций.

С 2021 года в Орловском государственном универ-
ситете в рамках Программы Министерства науки и выс-
шего образования РФ «Приоритет 2030» реализуется 
Стратегический Проект «Приокская долина – террито-
рия развития цифровых технологий» (рисунок 6).

Реали зация стратегического проекта «Приокская 
долина – территория развития цифровых технологий» 
предопределила значимость изменения организации 
образовательного процесса и активного внедрения ис-

 

Роль преподавателя 
при организации 
самостоятельной 

работы с 
использованием 

современных 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

Специалист по разработке курсов  
– дизайнер курса 

Задачи преподавателя: 
1) разработать содержание курса на новой технологической основе; 
2)  помочь студенту сориентироваться в учебной информации и образовательной 
траектории; 
3)  обеспечить активное взаимодействие обучающихся как с преподавателем, так и с 
другими заинтересованными лицами 

Консультант по методам обучения 
- помогает обучаемым найти и реализовать свою 

образовательную траекторию в разработанном учебном 
материале. 

Тьютор 
- специалист по интерактивному предоставлению 

учебных курсов, взаимодействиям со студентами в ходе 
изучения материалов курса 

Специалист по методам контроля за результатами обучения 
отвечает за организацию и проведение тестов, зачетов и т.д. 

Рис. 5. Изменение роли преподавателя в современной образовательной среде (авторское видение).

пользования информационно-коммуникационного 
обучающего взаимодействия и дистанционных образо-
вательных технологий.

Инновационный подход к организации образова-
тельной деятельности студентов предполагает актив-
ное использование дистанционных образовательных 
технологий посредством организации открытой 
информационно-образовательной среды вуза. 

На данном этапе становления новых форм взаимо-
действия при подготовке специалистов неотъемлемым 
элементом становится система взаимодействия раз-
личных структур реализации образовательного про-
цесса, формирующая инфраструктуру образовательной 
организации. 

При этом, приоритетной стратегией в области ор-
ганизации образовательной деятельности становят-
ся ориентиры развития промышленных технологий и 
инноваций.

Таким образом, один из современных трендов 
развития профессионального образования «формирова-
ние новых компетенций и цифровой культуры выпуск-
ников (всех участников образовательного процесса) 
успешно реализуется в образовательном учреждении.

Становление новых форм профессиональных 
отношений и изменение условий профессионального 
взаимодействия обусловило необходимость создания 
современной обучающей среды образовательных 
учреждений, основной задачей которой становится 
возможность максимального приближения участников 
образовательного процесса к условиям осуществления 
профессиональной деятельности и погружения их в 
профессиональную среду.
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Использование современных форм педагогического 
воздействия и применение инновационных технологий 
значительно расширило возможности образовательных 
учреждений при подготовке специалистов среднего 
звена. 

Введенная система новых Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов изменила 
подходы к реализации компетентностной модели вы-
пускника, уточнив, что модернизированные образо-
вательные стандарты, от предыдущих отличаются 
ориентацией на компетенции, включающие «способ-
ность применять знания и умения в определенной об-
ласти» и компетентностный подход заключающийся в 
«умении работать с информацией и готовность к реаль-
ным жизненным ситуациям».

Активное развитие форм и методов профессиональ-
ного взаимодействия требуют постоянной актуализации 
не только используемых учебных материалов, но и раз-
личных программных продуктов, профессиональных 
симуляторов, полного технического обеспечения при 
подготовке кадров среднего звена и рабочих специаль-
ностей и формирования оптимальной образовательной 
среды (таблица 1).
Несмотря на положительную тенденцию в изменении 
качественных показателей, характеризующих уровень 
формирования образовательной среды на Факультете 
среднего профессионального образования Политехни-

 

«Стратегический проект  
«Приокская долина – территория развития цифровых технологий» 

Цель программы  
«Приоритет-2030»  

– к 2030 году сформировать в 
России более 100 прогрессивных 

современных университетов - 
центров научно-

технологического и социально-
экономического развития страны. 

Задачи для ВУЗа: 
‣ повышение научно-

технологического потенциала 
российских университетов для 
создания новых технологий, 

отраслей и конкурентоспособных 
продуктов; 

‣ расширение 
межинституционального сетевого 

взаимодействия; 
‣ интеграция университетской 

науки с научными организациями 
и реальным сектором экономики; 

‣ развитие международного 
сотрудничества 

Цель программы 
 «Стратегического проекта 

«Приокская долина – территория 
развития цифровых технологий» 

достижение регионального и 
отраслевого лидерства в области 

цифровых компетенций и 
технологий. 

Задачи проекта:  
– создание на базе 

Инжинирингового центра (ИЦ 
ТЦС) площадки цифровой 

трансформации промышленности; 
- переход к интеллектуальным 

устройствам и промышленному 
интернету вещей, цифровым 

двойникам; 
- реализация операций с большими 

данными; 
- использование искусственного 

интеллекта и машинного обучения; 
- активизация применения 

облачных технологий и сервисов 

Рис. 6. ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет. имени И.С. Тургенева»Страте гический 
проект «Приокская долина – территория развития цифровых технологий».

ческого института имени Н.Н. Поликарпова их значения 
ниже референсного уровня (рисунок 7).

Реализация «Технологической основы предприятий 
4:0» требует формирования профессиональных 
навыков выпускников различных специальностей и 
наличия у них профессиональных знаний и умений в 
области использования интеллектуальных технологий 
и осуществления профессиональной деятельности в 
условиях гибкой автоматизации.

Повышение качества образовательной среды на 
Факультете среднего профессионального образования 
Политехнического института имени Н.Н. Поликарпова, 
в сложившейся ситуации видится в возможности 
использования современных цифровых сервисов и 
реализации Проекта «Маркетплейс программного 
обеспечения и оборудования», включенного в 
стратегическое направление в области цифровой 
трансформации науки и высшего образования, в рамках 
выполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» [1].

Распоряжением Правительства РФ от 21 декабря 
2021 г. № 3759-р «Об утверждении стратегическо-
го направления в области цифровой трансформации 
науки и высшего образования» определены основн ые 
направления формирования единой информационной 
среды взаимодействия образовательных организаций, 
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Рис. 7. Сравнительная оценка качества образовательной среды на Факультете среднего профессионального образования Политехнического 
института имени Н.Н. Поликарпова ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».

Таблица 1.
 Показатели формирования образовательной среды на Факультете среднего профессионального образования Политехнического 

института имени Н.Н. Поликарпова ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева

Показатели 2018 
год

2019 
год

2020 
год

Изменение 
(+;-)

Кадровый состав
Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения в общей численности работников, % 99,05 98,08 97,96 -1,09
Средний возраст штатных преподавателей и мастеров производственного обу-
чения, лет 47,55 50,72 51,75 +4,2
Удельный вес численности преподавателей и мастеров ПО, прошедших курсы 
повышения квалификации по использованию информационных и коммуника-
ционных технологий, % 20,01 18,04 - -
Удельный вес численности работников, имеющих сертификат и/или свидетель-
ство эксперта «Ворлдскиллс», % - - 1,89 +1,89

Создание оптимальной инфраструктуры
Доля расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем 
объеме расходов организации, % 5,32 1,84 6,4 +1,08
Стоимость машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках 
реализации образовательных программ, в расчете на одного студента, тыс. руб. 15,68 19,90 21,76 +6,08
Общая площадь учебно-лабораторных помещений, в расчете на одного студен-
та, кв.м. 12,04 10,39 10,72 -1,32
Доля числа учебно-производственных мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из компетенций, % 50,01 65,23 83,33 +33,32

поставщиков и вендоров оборудования и программного 
обеспечения [4].

Информационная система «Маркетплейс программ-
ного обеспечения и оборудования» является решением 
в направлении модерни зации инфраструктуры образо-
вательных учреждений.

Данное решение позволит:
 – повысить уровень цифрового развития образо-

вательных организаций и выровнять общий технологи-
ческий ландшафт;

 – оптимизировать и снизить временные затраты 
на процесс обоснования необходимости и подачи заявок 

на получение субсидий на формирование образование 
среды;

 – увеличить конкурентное предложение на рынке 
оборудования и программного обеспечения;

 – упростить процедуру подбора необходи-
мых решений для формирования образовательной 
инфраструктуры.

Внедрение информационной системы в образова-
тельный процесс позволит:

 – добиться полного обновления оборудования и 
программного обеспечения на балансе образовательных 
организаций;
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 – повысить доступность и качество предоставля-
емых образовательных услуг;

 – сформировать единую информационную среду 
взаимодействия образовательных организаций и пред-
ставителей бизнеса для организации взаимовыгодного 
рабочего процесса.

Сетевая интеграция современного выпускника 
возможна лишь при условии создания эффективной 
системы взаимодействия представления обучающей 
информации. 

Использование программного обеспечения для ор-
ганизации и проведения различных видов учебной дея-
тельности в рамках реализации Проекта «Маркетплейс 
программного обеспечения и оборудования» на наш 
взгляд является начальным этапом формирования но-
вой цифровой системы сетевого взаимодействия и 
создания образовательных трендов, реализующих со-
временные подходы и новые педагогические приемы 
(компетенция + кооперация образования, обучающихся, 
работодателей).

В рамках реализации направления «Цифровая транс-

формация» ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» и Стратегического 
проекта «Приокская долина – территория развития циф-
ровых технологий» одной и з задач активиз ации приме-
нения цифровых сервисовстановится задача–изменения 
формыудаленного взаимодействия посредством ис-
пользования современных платформ дистанционного 
обучения.

Это позволит применять возможности цифровиза-
ции для организации гибкого взаимодействия между 
всеми участниками образовательного процесса и при-
близиться к созданию Университета опережающего об-
учения – «Университет 4:0» (рисунок 8).

На основании изучения влияния цифровых вызовов 
современности, изменения технологических укладов и 
развития общественных отношений можно заключить, 
что единственной успешной траекторией, открываю-
щей перспективу для образовательных организаций, 
становится трансформация образовательных трендов 
и создание Университетов опережающего развития 
«Университет 4:0».
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Рис. 8. Стратегические задачи реализации образовательного процесса в условиях цифровой трансформации 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (авторское видение).
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УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БУДУЩЕГО ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

LEVEL DIFFERENTIATION OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY 
OF A FUTURE MILITARY SPECIALIST

В статье раскрывается актуальность исследования уровней становления профессиональной ответствен-
ности будущего военного специалиста. Уровень ответственности рассматривается как показатель предель-
ных возможностей субъекта ответственности по ее проявлению. Представлен уровневый анализ термина 
«профессиональная ответственность», содержащийся в педагогических исследованиях. Раскрыты этапы ста-
новления профессиональной ответственности будущего военного специалиста. Предложены уровни станов-
ления профессиональной ответственности будущего военного специалиста.

Ключевые слова: военные вузы, военные специалисты, профессиональная ответственность, уровни, этапы.

The article reveals the relevance of the study of the levels of formation of professional responsibility of a future 
military specialist. The level of responsibility is considered as an indicator of the limiting capabilities of the subject of 
responsibility for its manifestation. The level analysis of the term «professional responsibility» contained in pedagogical 
research is presented. The stages of the formation of professional responsibility of a future military specialist. The levels 
of formation of professional responsibility of a future military specialist are proposed.

Keywords: military universities, military specialists, professional responsibility, levels, stages.
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Динамичный характер военно-профессиональной 
деятельности и специфические задачи, возникающие в 
процессе ее реализации, выводят на одно из первых мест 
в структуре профессионально-важных качеств военно-
го специалиста профессиональную ответственность. 
Деятельность, направленная на вооруженную защиту 
граждан, общества и государства, определяет для воен-
ного специалиста значительный спектр различных слу-
жебных обязанностей, предполагающих ответственное 
отношение к выполнению стоящих перед ним задач. В 
таком случае профессиональная ответственность воен-
ного специалиста выполняет специфические функции, 
реализующиеся в процессе военно-профессиональной 
деятельности: познавательную, стабилизирующую, 
управления военно-профессиональной деятельностью, 
управления риском, прогнозную, регулирующую, креа-
тивную, воспитательную [7].

Потенциальная полифункциональность профес-
сиональной ответственности, ее востребованность 
со стороны военной и социальной практик, на наш 
взгляд актуализируют необходимость становления 
профессиональной ответственности в системе военно-
профессионального образования. Для исследования это-
го процесса в психологии и педагогике сформированы 
необходимый теоретический базис. Но для выявления 
сущностных динамических характеристик профессио-

нальной ответственности важны представления о воз-
можных уровнях ее становления.

Следует учитывать то, что процесс формирования 
личности и всех её составляющих надо рассматривать 
уровнево, а сами уровни представляют характеристики 
явления или свойства личности [9, с. 82]. Обращение 
к понятию «уровень» в педагогических исследованиях 
употребляется для диагностирования фазы овладения 
знаниями, деятельности, а также для оценки подготов-
ленности обучающихся в соответствии со степенью ис-
пользования знаний в практике.

Дифференциация ответственности по уровням по-
зволяет оценить ее реальное состояние, выявить степень 
потенциальных ресурсов субъекта ответственности по 
ее проявлению.

При выделении уровней становления профес-
сиональной ответственности будущего военного 
специалиста (ПОБВС) мы опирались на сущность ана-
лизируемого понятия, внутриличностные механизмы, 
обеспечивающие становление профессиональной от-
ветственности. Основаниями для определения уровней 
становления профессиональной ответственности явля-
ются: активность личности и уровень субъектности.

Предложенные основания для дифферециации 
уровней становления профессиональной ответствен-
ности соотноситься с пониманием сущности исследуе-

УДК 378.1 UDC 378.1
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мого нами понятия как личностно-профессионального 
новообразования, развивающегося и проявляющегося 
только в процессе преодолении возникающих противо-
речий в образовательной и военно-профессиональной 
деятельности, при этом в основе подобной дифферен-
циации лежит способность к сознательному выбору и 
ориентация на профессиональные ценности.

Человек, осуществляя деятельность в избранной 
профессиональной сфере, принимает на себя опреде-
ленные обязательства, которые предполагают ответ-
ственное поведение. При этом, отмечает А.Р. Смирнова, 
качество ответственного поведения зависит от вида 
мотивации [11, с. 464]. В своем исследовании она со-
относит мотивы поведения личности с типами от-
ветственности, предложенными О.Ю. Гроголевой и 
Е.В.  Мельниковой. Подобное соотношение позволяет 
вычленить уровни ответственного поведения: 

 – поведение, вызванное внешней мотивацией к 
действию и соответствующее исполнительному типу 
ответственности:

 – поведение, обусловленное внутренней мотива-
цией и связанное с оптимальным типом ответственности;

 – безответственное поведение при отсутствии 
мотивов характеризует ситуативный и избегающий тип 
ответственности.

Осмысленное отношение к другим людям и окру-
жающей действительности, направленность мотивов 
действий и поступков, социальная значимость их по-
следствий, по мнению Л.А. Барановской, характеризу-
ет человека как субъекта социальной ответственности 
и сопоставляется с уровнями социальной ответствен-
ности [1, с. 98–100]. На каждом уровне определяющим 
в деятельности человека являются соответствующие 
нравственные ценности и социальные нормы. Так на 
созидательно-альтруистическом уровне определяющим 
является отношение к другому человеку как самоцен-
ности. Нормативно-функциональный уровень связан 
со становлением человека как субъекта социальной от-
ветственности, с порождением у него социально ответ-
ственного отношения к другим людям и превращением 
этого отношения в нравственный мотив его деятельно-
сти и поведения. На утилитарно-прагматическом уров-
не социальная ответственность выступает для человека 
как внешнее требование. Безответственный уровень 
базируется на психофизиологических потребностях, 
на утрате значимости нравственного и социального, на 
прагматическом характере личного выбора.

Признание первоочередности субъекта в струк-
туре ответственности согласуются с точкой зрения 
С.С. Быковой, которая проявление ответственности 
человеком сводит к диалогу с миром на следующих 
уровнях: микроуровень, мезоуровень, макроуровень, 
метауровень [2, с. 32]. Первый уровень опирается на 
психофизиологический фундамент ответственности, 
предпосылки независимого бытия человека. На втором 
уровне складывается интериоризованная матрица ре-
визии реализации особо значимых для социума задач. 
На макроуровене ответственность предстает духовным 

пластом разума в экзистенциальном существовании че-
ловека. Объединение всех вышеобозначенных уровней 
происходит на метауровне, что позволяет личности по-
стигать содержимое каждого из горизонтальных слоев, 
автономно циркулировать между ними, благодаря этому 
человек становится способным через свой когнитивный 
опыт влиять на телесную и на психологическую струк-
туры личности. 

Рассмотрение ответственности в контексте эволю-
ции субъекта приводит О.О. Гофман к выделению в про-
фессиональной ответственности трех взаимосвязанных 
контекстов: субъектного, культурного, поведенческого 
[3, с.33]. Результаты ее исследования позволяют нам го-
ворить о том, что формирование профессиональной от-
ветственности обусловлено многоуровневым развитием 
специалиста. На субъектном уровне специалист осозна-
ет себя субъектом ответственности, на культурном уров-
не профессиональная ответственность рассматривается 
в фокусе профессиональных ценностей, а на поведен-
ческом уровне проявляется в результатах деятельности.

В условиях деятельности между взаимодейству-
ющими субъектами складывается система социаль-
ных отношений, которая представляется в качестве 
существенного фактора в развитии ответственно-
сти (З.Н. Борисова, К.А. Климова, Т.В. Морозкина, 
В.М. Пискун, Л. А. Сухинская). В свою очередь, профес-
сиональную ответственность характеризует заинтере-
сованность человека в качестве и эффективности своего 
труда, непреложность строгого исполнения профессио-
нальных правил, а также решимость отчитываться об 
итогах своей профессиональной деятельности [4, с. 78]. 
В данном контексте актуальным является определенное 
М.В. Мукониной содержание профессионального от-
ношения, включающее осознанность, эмоциональную 
оценку и само отношение личности к своим профессио-
нальным обязанностям, измеряемое степенью готовно-
сти к необходимости их добросовестного выполнения 
[8, с. 14]. Т.П. Емельянова указывает на выявленные ис-
следователями уровни профессионально ответственно-
го отношения (ПОО) [5]:

 – минимальный или базовый уровень, на кото-
ром компоненты ППО обладают низкими показате-
лями развития, на этом уровне личность нейтрально 
воспринимает необходимость соблюдать должностные 
инструкции, что способствует «привыканию»к испол-
нению регулирующего деятельность свода правил;

 – средний или исполнительский уровень, 
на котором отношение личности к своим профес-
сиональным обязанностям представляется как 
умеренно-положительное;

 – сверхнормативный (высокий) уровень, на кото-
ром личность добросовестно выполняет должностные 
инструкции, и такой способ деятельности устанавлива-
ется в качестве исключительно приемлемого.

Представление специалиста как субъекта профес-
сиональной ответственности предполагает его актив-
ную позицию по отношению к объекту ответственности 
и инстанции, стремление быть источником познания и 
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преобразования действительности.
Уровневый анализ термина «профессиональная 

ответственность» посредством обособления состав-
ляющих позволил отразить феноменологию данной 
ответственности на различных ступенях (уровнях) реа-
лизации профессиональной деятельности. В настоящее 
время стало традиционным диагностировать три уров-
ня профессиональной ответственности специалиста.

Так, для будущих инженеров, по мнению 
Л.Р. Толстых, становление профессиональной ответ-
ственности осуществляется на продуктивном, адекват-
ном и алгоритмическом уровнях [13]. Первый уровень 
связан с рядом умений, и прежде всего, с принятием на 
себя ответственности за последствия ошибочных реше-
ний и их оперативным исправлением. Для адекватного 
уровня значимым является полное владение профессио-
нальными компетентностями. Неполное владение тео-
ретической основой профессиональной деятельности, 
частичное овладение практическими операциями и ряд 
других характеристик включены в содержание такого 
уровня как алгоритмический.

Профессиональная ответственность полицейских 
и ее сформированность оценивается С.В. Малетиным 
на таких уровнях как высокий (оптимальный), средний 
(допустимый), низкий (недопустимый) [6]. Каждый из 
уровней характеризуется объемом и качеством знаний, 
степенью осознания важности профессиональной от-
ветственности, стремления ее формировать и совер-
шенствовать. Так оптимальному уровню соответствуют 
глубокие и полные знания о профессиональной ответ-
ственности, способствующие достижению профессио-
нальных результатов; систематичность и осознанность 
получения знаний; развитие мировоззрения, жизнен-
ных установок и ценностей. Допустимый уровень про-
является в недостаточно глубоких и полных знаниях об 
ответственности, фрагментарности и недостаточной 
осознанности понятия «профессиональная ответствен-
ность». Непонимание необходимости в приобретении 
знаний об ответственности и проявлении профессио-
нальной ответственности представляет недопустимый 
уровень. 

В профессиональной ответственности рабочего 
И.Ю. Спасская выделяет низкий (воспроизводящий), 
средний (ситуативный), высокий (конструктивный) 
уровни, отражающие степень сформированности ис-
следуемого понятия [12]. Оценка уровней осущест-
влялась на основе критериев, в содержание которых 
включены элементы: знания должностных обязан-
ностей, квалификационных требований, стандартов, 
норм, профессиональной этики, их сопоставление с 
формами ответственности; мотивация к повышению 
квалификации, понимание необходимости совместной 
деятельности; проявление ответственного отношения 
к выполнению профессиональных действий и проявле-
ние ответственного поведения в ситуациях производ-
ственного процесса.

В ряде исследований уровни сформированности 
профессиональной ответственности определены как 

низкий, средний, высокий. При этом создание специ-
альных условий, как отмечает Д.В. Шепетько [14, с. 21], 
обеспечивает профессиональную ответственность буду-
щих специалистов на должном уровне. Н.М. Романенко 
указывает на то, что создание специальных психолого-
педагогических условий способствует увеличению 
количества студентов с высоким уровнем профессио-
нальной ответственности и, соответственно, уменьше-
нию их количества на низком уровне [10].

Таким образом, проведя уровневый анализ фено-
мена «профессиональная ответственность», обратимся 
к выделению уровней становления ПОБВС. В данном 
контексте целесообразно уточнить, что под понятием 
«становление профессиональной ответственности бу-
дущих военных специалистов» понимается поэтапное 
продвижение личности с низшего уровня проявления 
профессиональной ответственности к потенциально бо-
лее высокому и далее – к высшему уровню, приобре-
тая при этом дополнительный ресурс для дальнейшего 
становления.

Вследствие этого один из подходов к определению 
уровней становления ПОБВС основан на анализе эта-
пов данного процесса.

Предлагается выделять этапы становления ПОБВС 
в процессе получения военно-профессионального об-
разования, которые соотносятся с ведущими временные 
фазами процесса военно-профессионального обучения 
(годы обучения) и трансформацией характера реали-
зуемой обучающимися образовательной деятельности. 
Рассмотрим сущность данных этапов.

Первый этап связан с появлением новых личност-
ных характеристик профессиональной ответствен-
ности. На этом этапе происходит вхождение будущих 
офицеров в жизнь воинского социума, ориентация на 
военно-корпоративные ценности, на специфику сфе-
ры применения профессиональной ответственности и 
необходимость ее проявления. Обучающиеся осозна-
ют подверженность сферы военно-профессиональной 
деятельности различным изменениям и воздействие 
их на содержание этой деятельности, что объясняет 
потребность в военнослужащих, проявляющих про-
фессиональную ответственность в решении профес-
сиональных задач. Начинается формирование опыта 
профессионально ответственного поведения в процессе 
учебной деятельности и выполнения профессиональ-
ных обязанностей. Период появления новых личностных 
характеристик профессиональной ответственности со-
впадает с первым годом обучения будущих военных 
специалистов в военном вузе.

Следующий этап заключается в закреплении при-
обретенного нового. На этом этапе новые личностные 
характеристики ПОБВС находят свое оформление, ко-
личественное и качественное выражение в деятельно-
сти. Будущие военные специалисты ориентируются 
в образовательной и воинской деятельности на пред-
лагаемые стандарты, на установленные нормы и пра-
вила, уясняют непреложное существование внешних 
регуляторов военно-профессиональной деятельности 
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(нормативно-правовые документы, традиции, военно-
служебная этика). Процесс рефлексии по отношению 
к процессу и последствиям выполняемой деятельности 
приобретает углубленный характер. Период оформле-
ния новых личностные характеристики ПОБВС связан 
со вторым курсом обучения.

На третьем этапе произошедшие изменения стаби-
лизируются, тем самым обеспечивая переход ПОБВС в 
стабильное состояние. Постоянство профессиональной 
ответственности выражается в самостоятельном приме-
нении будущими военными специалистами опыта про-
фессионально ответственного поведения для решения 
типовых задач учебной и военно-профессиональной 
деятельности с учетом внешних регуляторов; активном 
и сознательном взаимодействии с преподавателями и 
командирами; направленности на создание новых зна-
ний в процессе учебного и служебного взаимодействия. 
Стабилизация профессиональной ответственности за-
вершается к концу третьего года обучения. 

Четвертый этап включает приумножение опыта 
профессионально ответственного поведения. Составной 
частью этого этапа является специализация осущест-
вляемой будущими военными специалистами деятель-
ности. Расширяется спектр военно-профессиональных 
знаний, формируются умения, навыки, нужные для 
решения комплекса стандартных и некоторых нестан-
дартных профессиональных задач, благодаря практиче-
ской подготовке разрозненные знания и представления, 
отдельные умения и навыки систематизируются, что 
обеспечивает комплексное и всестороннее освоение 
военно-профессиональной деятельности. Расширение 
опыта профессионально ответственного поведения реа-
лизуется в выборе, основанном на самостоятельности 
и ответственности, а также в использовании сценариев 
разрешения профессиональных ситуаций: а) эксплуата-
ция вооружения и военной техники; б) боевые задачи; 
в) управление личным составом и организацию взаи-
модействия; г) организация обучения и воспитание 
личного состава; д) самообразование и саморазвитие; 
е) саморегуляция, самоконтроль и самовосстановление 
[15]. Во времени данный этап проходит на четвертом 
курсе обучения в военном вузе. 

На пятом этапе происходит обогащение опыта 
профессионально ответственного поведения. Новые 
средства военно-профессиональной деятельности 
учитываются будущими военными специалистами, 
включаются в опыт профессионально ответственного 
поведения и могут быть адаптированы для разрешения 
как шаблонных, так и нетипичных ситуаций в динамич-
ных условиях военно-социальной среды. Временные 
рамки данного этапа связаны с завершением обучения 
в военном вузе, а особенности проявляются во взаимос-
вязи образовательной и воинской деятельности (в ходе 
стажировок и практик).

Отмечаем, что процесс прохождения вышеуказан-
ных этапов для будущие офицеров характеризуется как 
неодновременный, зависящий от нарастания изменений 

профессиональной ответственности. Само становле-
ние профессиональной ответственности приобретает 
деятельный и индивидуально-дифференцированный 
характер. Постепенное нарастание изменений во време-
ни (от первого курса к выпускному) проявляется в ие-
рархических ступенях становления профессиональной 
ответственности.

Следовательно, становление ПОБВС в военном 
учебном заведении проходит поэтапно, что обуславли-
вает потребность в исследовании данных процессов с 
учетом положений дифференцированного и интегратив-
ного подходов.

Обобщая вышеизложенное, мы сочли возможным, 
уровни становления ПОБВС представить следующим 
образом.

Первый уровень – критический, проявляющийся в 
сомнении в правильности поведения при разрешении 
трудностей в планировании и осуществлении образо-
вательной и военно-профессиональной деятельности, 
в потребности в постоянной внешней поддержке, в 
отсутствии рефлексии по отношению к полученным 
результатам.

Ситуативный уровень проявляется во фраг-
ментарной активности курсантов в разрешении 
появляющихся коллизий в образовательной и военно-
профессиональной деятельности, в желании уповать на 
удачу, на случайность, на друзей в стандартных ситуа-
циях, в серьезных затруднениях, связанных с поиском 
оптимальных решений и с прогнозированием их по-
следствий, в отсутствии постоянства рефлексии по от-
ношению к полученным результатам. 

Следующий уровень – репродуктивный, выра-
жающийся в ограниченной способности курсантов к 
осознанному выбору в преодолении появляющихся кол-
лизий в образовательной и военно-профессиональной 
деятельности, к использованию знаний и умений для 
поиска оптимальных решений, и прогнозирования их 
последствий, к рефлексии по отношению к полученным 
результатам.

Стабильный уровень обнаруживается в способно-
сти курсантов к осознанному выбору в преодолении 
появляющихся коллизий в образовательной и военно-
профессиональной деятельности, к самостоятельности 
решения стандартных ситуаций и некоторых нетипич-
ных ситуаций в динамичных условиях военной службы 
и к рефлексии по отношению к полученным результатам. 

Высокий (профессионально-ориентированный) 
уровень выражается в способности курсантов критиче-
ски воспринимать и анализировать процессы в образо-
вательной и военно-профессиональной деятельности, 
проявлять самостоятельность и активность в неорди-
нарных образовательных и военно-профессиональных 
ситуациях, осваивать позитивный опыт их разрешения 
на основе рефлексии полученных результатов. 

В таблице представлено условное соотнесение эта-
пов и уровней становления ПОБВС.
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Таблица
Этапы и уровни становления ПОБВС

Этапы Уровни Общая характеристика
1. Генезис новых личностных 
характеристик 

Критический Сомнения в правильности поведения при разрешении труд-
ностей в планировании и осуществлении образовательной и 
военно-профессиональной деятельности

2. Закрепление новых личностных 
характеристик

Ситуативный Фрагментарная активность в разрешении появляющихся 
коллизий в образовательной и военно-профессиональной 
деятельности

3. Переход профессиональной ответ-
ственности в устойчивое состояние

Репродуктивный Ограниченная способность к осознанному выбору в преодо-
лении появляющихся коллизий в образовательной и военно-
профессиональной деятельности

4. Приумножение опыта профессиональ-
но ответственного поведения

Стабильный Способность к осознанному выбору в преодолении по-
являющихся коллизий в образовательной и военно-
профессиональной деятельности

5. Обогащение опыта профессионально 
ответственного поведения

Профессионально-
ориентированный

Способность критически воспринимать и анализировать 
процессы в образовательной и военно-профессиональной 
деятельности

Полученные нами результаты станут основой 
дальнейшего исследования формирования профес-
сиональной ответственности и позволят разработать и 
апробировать концепцию становления ПОБВС в воен-
ном учебном заведении, раскрывающую этап ы и направ-
ленность процесса формирования профессиональной 
ответственности, что связано с трансформацией харак-

тера профессионально ответственного поведения – от 
возникновения новых детерминант профессиональной 
ответственности, упрочения полученных знаний и 
умений, стабилизации наступивших преобразований к 
расширению и обогащению опыта профессионально от-
ветственного поведения.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В  ОБРАЗОВАНИИ: ЦИФРОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

NEW SOLUTIONS IN EDUCATION: DIGITAL CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

В статье раскрыты особенности развития новой парадигмы образования, направленные на формирова-
ние компетенций «сложного человека», живущего в мире с высокой неопределённостью. Проанализированы 
процессы обновления планируемых образовательных результатов, методов и технологий учебной работы в 
быстроразвивающейся цифровой среде, на основе реализации цифровых технологии и новых решений в сфере 
образования.

Ключевые слова: новые решения, цифровые вызовы, технологии, компетенции, система образования.

The article reveals the features of the development of a new paradigm of education aimed at the formation of compe-
tencies of a «complex person» living in a world with high uncertainty. The processes of updating the planned educational 
results, methods and technologies of educational work in a rapidly developing digital environment, based on the imple-
mentation of digital technologies and new solutions in the fi eld of education, are analyzed.

Keywords: new solutions, digital challenges, technologies, competencies, education system.
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Технологическая революция на фоне всемирной 
пандемии внесла серьёзные изменения во все сферы 
жизнедеятельности современного общества, ускорила и 
обнажила уже сложившиеся тренды. Потребность гло-
бального общественного развития, задала вектор непре-
кращающейся модернизации и цифровых инноваций, 
диктуя новые требования к человеку и его жизнеобе-
спечивающим социальным структурам. Эти перемены 
захватили и сферу образования, поставив перед ней но-
вые задачи, реализация которых зависит от применения 
цифровых технологий и внедрения новых решений.

Сегодня мировые рынки нуждаются в новых тех-
нологических решениях, призванных осуществить ра-
дикальные и масштабные преобразования не только во 
всех сферах производства, но и сформировать новые 
модели в системе образования, отвечающие требова-
ниям цифровой экономики и запросам современного 
бизнеса. При этом основные силы должны быть направ-
лены на то, чтобы поменять привычные всем способы и 

подходы обучения людей, что является серьезным ин-
теллектуальным вызовом 21 векакак для исследовате-
лей образования, так и для страны в целом, влекущим 
подготовку активного, умелого человека – лидера пере-
мен с креативными навыками и отменной интуицией, 
способного идти в ногу со временем и добиваться успе-
ха в условиях цифровых обновлений. 

В настоящее время система образования России 
носит консервативный и инертный характер, лишь 
на долю отвечая современным вызовам и глобальным 
трендам. Поэтому данный аспект является особенно 
актуальным для российского образования, предопреде-
ляющий формирование новых качеств личности, необ-
ходимых для эффективного существования в условиях 
становления цифровой экономики, а также переход к 
цифровым технологиям и новым решениям в обучении, 
ориентированным на развитие компетенций в соответ-
ствии с современной цифровой образовательной средой 
и стремительными технологическими переменами.

УДК 0.01.18 378.1 UDC 0.01.18 378.1
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Большинство российских Вузов предприняли по-
пытки стратегических изменений, которые направлены 
на кратчайшие перспективы развития, однако подавля-
ющая часть учебных заведений не рассматривает новые 
форматы образования, ограничиваясь традиционными 
моделями ведения и реализации университетского об-
разования, имеющих ситуационный и несистемный 
характер, недостаточно соответствующий видению 
цифровой трансформации. Поэтому в долгосрочном 
развитии требуется новая парадигма образования, кото-
рая полностью меняет мышление современного челове-
ка, учит его быть более гибким и эффективным в работе 
и в жизни, направляет на самоопределение и постоянное 
саморазвитие. Для этого в системе образования необхо-
димы внедрение и реализация принципиально новых 
подходов, технологий «будущего» и футур-решений, 
объединяющих в себе гибридные компетенции, кото-
рые включают как традиционные знания и умения, так 
и цифровые навыки, способные обеспечить комплекс-
ную подготовку и развитие высококвалифицированных 
кадров.

Вышесказанное обуславливает необходимость 
изучения проблем использования цифровых образо-
вательных технологий и обоснования возможностей 
инновационных решений в образовании, отвечающих 
вызовам цифрового мира, направленных на построе-
ние новых горизонтов обучения и упрочение позиций 
российских ВУЗов. Сегодня важно адаптироваться к 
постоянным изменениям, научиться принимать их как 
естественное состояние современного и сложного мира.

За последние десятилетия российская система об-
разования претерпевает серьёзные преобразования. 
Государственные расходы на образование возросли в 
15 раз, а объем платных образовательных услуг увели-
чился в 12 раз. Более90% российских школьников идут 
учиться в вузы, тогда как в Германии эта цифра состав-
ляет лишь 30%. Поэтому в мировой статистике Россия 
имеет самый высокий процент людей с высшим обра-

зованием. Несмотря на это, российским образованием 
недовольны студенты, преподаватели и, прежде всего, 
работодатели, требующие конкурентоспособных специ-
алистов, умеющих генерировать свои знания, умения и 
навыки, и доказывать свою состоятельность на глобаль-
ных мировых рынках [1].

Это свидетельствует о необходимости перехода к 
новой парадигме образования как более гибкой, мобиль-
ной и высокоэффективной образовательной модели.

«Новая парадигма образования» – это система 
формирования новых принципов, методов и подходов, 
направленных на проектирование современных обра-
зовательных траекторий подготовки специалистов, об-
ладающих компетенциями 21 века, соответствующих 
трендам цифровой экономики.

Цифровая экономика сегодня требует, чтобы каж-
дый обучающийся владел способностью к самообуче-
нию, имел критическое мышление, умел полноценно 
использовать цифровые инструменты в повседневной 
работе, а главное - мог творчески применять приобре-
тённые знания в личной и профессиональной жизни. 
Новая парадигма образования должна научить человека 
компетенциям 21 века, а именно сформировать способ-
ность человека работать в сложном мире с высокой не-
определённостью, т.е. развить компетенции «сложного 
человека».

Таким образом, главная задача новой парадигмы 
образования пересмотреть образовательные процессы и 
технологии и дать обучающимся возможность форми-
ровать навыки, необходимые для профессионального, 
общественного и личностного успеха, а значит подго-
товить человека, способного управлять собственным 
учением в сложном многозадачном мире. Компетенции 
будущего или компетенции «сложного человека» долж-
ны включать в себя «новые грамотности» и быть на-
правлены на готовность жить и развиваться в обществе 
со сложной стратегической неопределённостью (рису-
нок 1) [4].

  
 

 

 ? 

 ? 

 ? 

 21  
«  » 

 
  

/  

   24/7 
 

 «
 

» 

  

  

Рис. 1. Траектория развития новой парадигмы образования.
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«Специализированные контекстные навыки» или 
как их сегодня принято называть навыки «Hardskills» 
(жёсткие навыки) применяются в конкретном профес-
сиональном контексте, включая физические и социаль-
ные навыки, например (программирование, изучение 
языков, вождение автомобиля, видеоблогинг и т.п.).

«Кросконтексные навыки» навыки «Softskills» (мяг-
кие навыки) применяются в более широких сферах со-
циальной или личной деятельности, направлены на 
получение цифровой грамотности, цифровой гигиены, 
формирование экологического мышления, способности 
к сотрудничеству и командной работе и т.д.

«Экзистенциальные навыки» – это универсальные 
навыки, которые можно применять на протяжении всей 
жизни в разных жизненных сферах сложного и неста-
бильного общества. Они формируют жизнестойкость, 
решительность, концентрацию внимания, творчество, 
самопознание, способность учиться, переучиваться и 
саморазвиваться.

Для того, чтобы человек мог легко и быстро форми-
ровать данную траекторию развития, необходимы фун-
даментальные умения – «метанавыки». Они упрощают 
и ускоряют развитие других навыков, учат преодолеть 
негативные эмоции, предвидеть скрытые препятствия и 
возможности, позволяют легко вырабатывать привычки 
к работоспособности и регулярности действий, управ-
лять вниманием и эмоциями, развивать воображение и 
интуицию.

В настоящий момент времени мы наблюдаем, как 
большинство образовательных стартапов пытаются 
на эти форматы отвечать. Появились проекты по пер-
сонализированному обучению, проекты, которые дают 
возможность получать разные типы опытов, проекти-
ровать то, что человек изучает, проекты, комбинирую-
щие цифровой формат онлайн обучения с некоторым 
практическим, живым образовательным опытом, т.е. 
то, что сегодня называют смешанным образованием. 
Разработаны инструменты по планированию карьеры, 
языковые платформы, образовательные интенсивы в 
той или иной сфере деятельности, программы по по-
вышению финансовой, цифровой грамотности и т.п. 
Однако существует огромное количество неразвитых 
ниш, которые в ближайшем будущем потребуют образо-
вательных инвестиций, например, симуляторы и игро-
вые технологии в образовании.

Крайне важно мыслить об образовании и отех про-
ектах, которые оно реализует, не как о мерах, с помо-
щью которых можно точечно устранить недочёты и 
усовершенствовать систему образования. Необходимо 
рассуждать глобально с позиции пожизненного взаи-
модействия человека с образовательной системой, 
развивая технологии сопровождения в течение всей 
жизни  – «HR tech», технологии, сопровождающие лич-
ностное саморазвитие и благополучие, биотехнологии, 
финансовые и цифровые технологии, создавая таким 
образом инфраструктуру человеческого развития.

Важное место в новой образовательной парадигме 
сегодня отводят и компонентам оценивания. Оценка яв-

ляется главным аспектом с точки зрения того, где будет 
проходить образовательный прорыв. Существующая до 
настоящего времени архаичная система оценивания не 
менялась с 50-х годов 20 века и сегодня не соответству-
ет возможностям 21 века. 

Цифровые платформы, на которых мы проводим 
значительное количество времени, знают о нас в разы 
больше, чем образовательные учреждения, т.к. они 
способны оценивать эмоциональный профиль, пред-
почтения и интересы. Поэтому, можно утверждать о 
возможностях переноса подобных цифровых профилей 
в образовательную среду, которые позволят оценивать 
предпочтения человека относительно стратегии обуче-
ния и качества учебного опыта. Всё это можно оцени-
вать с помощью больших данных, используя блокчейн, 
профили «цифровых двойников»и др. (таблица 1) [3].

Таблица 1.
Технологии оценивания результатов обучения 

в новой парадигме образования

Что оценивается? Как оценивается? Технологии 
оценивания

 – компетенции 
21 века,

 – н о в ы е 
грамотности,

 – самоконтроль,
 – саморегуляция,
 – л и ч н о с т н ы й 

стиль и мотива-
ция к обучению,

 – счастье и каче-
ство опыта

 – п о р т ф о л и о 
(артефакты),

 – п р о ф и л ь 
компетенций,

 – «мета-данные»,
 – оценка в реаль-

ном времени,
 – оценка как об-

ратная связь

 – « б о л ь ш и е 
данные»,

 – блокчейн»,
 – « ц и ф р о в ы е 

двойники»,
 – «нейрофизио-

логические корре-
ляторы» и т.п. 

Это зона достаточно серьёзного развития и если 
появятся платформы, способные эффективно оцени-
вать обучающихся в реальном времени, то в ближайшей 
перспективе это будут наиболее предпочтительные ре-
шения, востребованные как для новой, так и существу-
ющей системы образования.

Кроме этого, к решениям, которым ещё предстоит 
возникнуть в развитии новой образовательной систе-
мы, можно отнести проекты новых форм обучения в 
адаптивном формате, позволяющие подстраиваться под 
каждого человека, персонализировать контент, сделать 
образование в дополненной реальности со сценариями 
применения искусственного интеллекта как наставника, 
сопровождающего обучение человека, со сценариями 
игровых симуляторов и т.п.

Таким образом, кардинальное изменение системы 
образования в России, сопровождающееся цифровой 
трансформацией, требует, с одной стороны, построе-
ния оптимальной образовательной траектории разви-
тия, ориентированной на результат, и позволяющей 
решать проблемы повышения качества обучения, с дру-
гой – способствует овладению обучающимися новыми, 
универсальными навыками, конкурентоспособными на 
рынке труда и необходимыми для приспособления в 
сложном мире. Более того, цифровизация в образовании 
актуализирует вопрос о системе оценивания знаний, об-
новление которой является первоочередной задачей и 
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важной составляющей образовательного процесса.
Образование становится ключевым процессом не 

только учебных организаций, но и городской жизни, по-
этому необходимо определять ключевых игроков - стей-
холдеров, которые будут формировать образовательную 
среду будущего.Сити-менеджменту и городским стейк-
холдерам необходимо думать о городах как о месте, где 
человек сможет учиться в течение всей своей жизни, 
отвечая запросам горожан, желающих получить обра-
зование, предоставляя возможности интегрировать те 
или иные образовательные форматы в процессе повсед-
невного взаимодействия человека с городом, с работой, 
с покупками, с прогулками. Цифровые решения допол-
ненной реальности будут востребованы для горожан, 

которые нуждаются в навыках будущего [2].
Поэтому цифровая трансформация требует от нас 

сегодня, чтобы мы пересмотрели всю логику образова-
тельной системы и спроектировали естественную мо-
дель пожизненного образования. Она должна учитывать 
уровень и продолжительность жизни российского насе-
ления, качество самого процесса обучения и связанные 
с ним эмоции и переживания (радость, удовлетворение, 
доверие, любовь, понимание, здоровье и т.д.) и будет 
легко трансформироваться и развиваться с помощью со-
временных цифровых технологий.

Все перечисленные форматы, цифровые технологии 
и новые решения будут играть большую роль в ланд-
шафте образования 21 века.
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ЗНАКОМСТВО БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ С ПРАВОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

INTRODUCING FUTURE TEACHERS WITH THE LEGAL SUPPORT
 OF INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES

В настоящей статье отражены основные нормативно-правовые документы, регулирующие возможности 
получения образования инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья. Представлен анализ 
отечественных и международных законодательных актов об инклюзивном образовании. Рассматриваются 
примеры нарушения прав детей с ОВЗ в области инклюзивного образования из отечественной и зарубежной су-
дебной практики. Предлагаются пути знакомства будущих педагогов с вариантами выхода из сложных право-
вых ситуаций связанных с обучением детей с ОВЗ в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: Инклюзивное образование, специальное образование, инвалидность, дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

This article refl ects the main legal documents that regulate the opportunities for education of disabled people, children 
with disabilities. An analysis of domestic and international legislative acts on inclusive education is presented. Examples 
of violation of the rights of children with disabilities in the fi eld of inclusive education from domestic and foreign judicial 
practice are considered. Ways of acquaintance of future teachers with options for getting out of diffi cult legal situations 
related to the education of children with disabilities in a secondary school are proposed. 

Keywords: Inclusive education, special education, disability, children with disabilities.
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В настоящее время в нашей стране имеется около 
545 тысяч детей-инвалидов. 12,2% из них прожива-
ют в стационарных учреждениях интернатного типа. 
«Порядка 23,6% детей-инвалидов страдают заболевани-
ями различных органов и нарушений обмена веществ, 
21,3% – умственными нарушениями и 23,1% детей-
инвалидов имеют двигательные нарушения» [9].

В современных условиях для детей, имеющих раз-
личные виды физических и психических нарушений, 
предоставляются разнообразные возможности для по-
лучения образования: надомное, индивидуальное, 

дистанционное и т.п. Однако, как показывают исследо-
вания, в результате отрыва детей-инвалидов от сообще-
ства сверстников у них появляется ряд психологических 
проблем: замкнутость, необщительность неуверенность 
в себе, разнообразные комплексы и т.п. Многие дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) стал-
киваются с рядом социальных проблем: ограничение 
общения со сверстниками, недостаточная доступность 
учреждений культуры, дополнительного образования, 
малые возможности выезда на природу и т.п. 

Исследования показывают, что молодые педагоги 
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часто сталкиваются с многочисленными проблемами 
при разрешении конфликтных ситуаций, вызванных 
трудностями в создании для детей-инвалидов полно-
ценных возможностей для посещения общеобразова-
тельных школ. Это связано как с неготовностью многих 
школьных зданий и помещений в них для инклюзивного 
образования, так и недостаточной подготовленностью 
самих педагогов к организации инклюзивного обра-
зования. Согласно опросам работников школ, особую 
трудность представляет правовое обеспечение процесса 
совместного обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей, не имеющих физических или 
психических отклонений. Практики убеждены, что зна-
комство будущих педагогов с нормативно-правовой ба-
зой инклюзивного образования должно начинаться еще 
во время обучения в вузе. Решению этой проблемы по-
священа данная статья. 

Анализ нормативно-правовых документов, дающих 
право детям-инвалидам получать полноценное образо-
вание показал, что эта задача является одной из приори-
тетных задач современной правовой политики нашего 
государства. Наиболее глубокое решение этой задачи 
может быть достигнуто при обеспечении детей с ОВЗ 
получать возможность в инклюзивном образовании. 

Некоторые педагоги-практики инклюзивное об-
разование понимают буквально, то есть включение 
детей инвалидов в учебный процесс общеобразова-
тельной школы без каких-либо изменений в нем. Как 
свидетельствуют данные специальных исследова-
ний (Алёхина С.В., Ахметова Д.З., Дэвид Митчелл, 
Нигматов З.Г., Перфильева М.Ю., Симонова Ю.П., 
Прушинский С.А., Челнокова Т.А. и др.) полноценное 
инклюзивное образование предполагает глубокую пере-
стройку как самой школы, так и содержания, методов, 
форм организации учебного процесса. 

«Инклюзивное образование (англ. inclusion – вклю-
чение, включающее образование, совместное обуче-
ние) – форма обучения, при которой каждому человеку, 
независимо от имеющихся физических, интеллектуаль-
ных, социальных, эмоциональных, языковых и других 
особенностей, предоставляется возможность учиться 
в общеобразовательных учреждениях. При этом для 
инвалидов и людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия: 
перепланировка учебных помещений, новые методики 
обучения, адаптированный учебный план, изменённые 
методы оценки и др.» [1]. В конкретной школе, особен-
но сельской, провести какие-либо серьезные изменения 
в архитектуре, перестройке помещений, соответству-
ющих предъявляемым к ним требованиям, довольно 
трудно. Многие директора школ вынуждены вступать 
в противоречие с родителями детей с ОВЗ или с зако-
ном. Как результат – неудовлетворенность родителей и 
их жалобы, а также вынужденные придирки надзорных 
органов. 

Инклюзивное образование, как считают многие ис-
следователи, отличается от «интеграции, при которой 
инвалиды, люди с ОВЗ или особыми образовательны-

ми потребностями обучаются в обычных учебных заве-
дениях и адаптируются к системе образования, которая 
остаётся неизменной» [2]. Долгое время именно инте-
грация детей-инвалидов в традиционную школу доми-
нировала в отечественной педагогической практике. 

История отечественного интегрировано-
инклюзивного образования насчитывает несколько 
десятилетий. Обучение детей-инвалидов вместе со здо-
ровыми сверстниками практиковалось еще 50–60 гг. 
ХХ века. Исходя из реальных возможностей школы, 
для таких детей администрация, учителя делали по-
пытки создать наиболее благоприятные условия посе-
щения школы, организации учебного процесса. Класс, 
в которых учились дети с ДЦП, сколиозом другими фи-
зическими нарушениями, как правило помещались на 
первом этаже школы, часто для них ставилась специаль-
ная школьная мебель. Учителя не заставляли лишний 
раз их подниматься, выходить к доске, осуществля-
ли индивидуальный подход в использовании методов, 
форм учебной работы. Вместе с тем, такие случаи были, 
скорее, исключением из общей практики отечественной 
школы. Это были, лишь, первые, часто несовершенные, 
попытки инклюзии в общеобразовательных школах. 

Наиболее активно инклюзивное образование стало 
развиваться в нашей стране в конце 80-х гг. В 1991 году 
в Москве была создана первое экспериментальное ин-
клюзивное учебное заведение «Ковчег». В дальнейшем 
благодаря активности Центра лечебной педагогики этот 
эксперимент было решено расширить на ряд регионов 
страны. В них стали функционировать эксперименталь-
ные площадки, ориентированные на развитие инклю-
зивного образования детей-инвалидов разного возраста. 

В настоящее время о российской педагогической 
практике накоплен определенный опыт инклюзивного 
образования, который закреплен законодательно. В ста-
тье 2 Федерального закон «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с измене-
ниями 2020 года говорится, что «Инклюзивное образо-
вание – обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей» [3]. Иными словами, инклюзивное образование 
предполагает создание в образовательных организаци-
ях специальных условий, которые исключают возмож-
ность сокращения доступа к образовательным услугам 
детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Для соблюдения равных прав детей, имеющих от-
клонения в физическом или психическом развитии дан-
ный Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», утверждает понятие «адаптированной 
образовательной программы». Ее закон трактует как 
«образовательную программу, адаптированную для об-
учения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц» [3]. Исходя из 
данного определения, инклюзивное образование пред-
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полагает не только снятие физических барьеров для 
включения в образовательный процесс детей с ОВЗ 
(пандусы, лифты, специальные места в туалетах для 
инвалидов), но и определение специфичного, адапти-
рованного к возможностям различных категорий детей, 
содержания, методов, форм организации их обучения. 
Полноценное инклюзивное образование включает не-
обходимость специальной подготовки учителей для 
обучения детей с различными видами отклонений в 
здоровье, жизнедеятельности, вооружение их компе-
тенциями в области работы с различными категориями 
детей-инвалидов. 

В число документов, содействующих включению 
в образовательный процесс детей и взрослых с раз-
личными видами отклонений в здоровье, входит ряд 
отечественных и зарубежных нормативно-правовых 
актов, регулирующих образование детей с ОВЗ и лиц с 
инвалидностью. 

Это такие группы документов: 
 – международные (признанные и ратифициро-

ванные в СССР или в России);
 – федеральные (Конституция, законы, кодексы);
 – правительственные (постановления, 

распоряжения);
 – ведомственные (Министерства образования и 

науки);
 – региональные (на уровне субъектов РФ прави-

тельственные и ведомственные);
 – локальные акты образовательной организации.

Международные правовые акты.
• Всеобщая Декларация прав человека от 1948 

года;
• Декларация прав ребенка (провозглашенная 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 
1959 г.);

• «Конвенция о борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования», которая была принята (14 декабря 
1960 года)

• Декларация о правах умственно-отсталых лиц 
(от 20 декабря 1970 г.);

• Декларация о правах инвалидов (09 декабря 
1975г.), которая признала все гражданские и политиче-
ские права инвалидов;

• «Декларация о праве на развитие» (4 декабря 
1986 года была провозглашена резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

• «Конвенция ООН о правах ребенка», принятая 
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 
года

• «Всемирную (Джомтьенскую) декларацию об 
образовании для всех» (март 1990 года в Джомтьене 
(Таиланд) участники Международной конференции по 
образованию)

• Стандартные Правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов (1993 год). Это основ-
ной всеобъемлющий документ, посвященный правам 
инвалидов;

• Саламанкская декларация «Саламанкская де-

кларация о принципах, политике и практической 
деятельности в сфере образования лиц с особыми по-
требностями», (1994 год).

• «Конвенция ООН о правах инвалидов» (принята 
резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 13 декабря 
2006 года).

Анализ отечественных и международных докумен-
тов показал, одним из основополагающих международ-
ных нормативно-правовых актов является «Декларации 
прав ребенка», принятой резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. Так, 7-й прин-
цип «Декларации прав ребенка» провозглашает то, что 
«Ребенок имеет право на получение образования, кото-
рое должно быть бесплатным и обязательным, по край-
ней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться 
образование, которое способствовало бы его общему 
культурному развитию и благодаря которому он мог 
бы, на основе равенства возможностей, развить свои 
способности и личное суждение, а также сознание мо-
ральной и социальной ответственности и стать полез-
ным членом общества» [4]. В «Декларации» говорится 
о важностиналичия адаптивных программ, а также 
включение ребенка-инвалида во все проводимые школы 
виды учебной и внеучебной деятельности с учетом осо-
бенностей конкретного ребенка. 

В декларации подчеркивается, что в ходе образо-
вательной деятельности педагогам следует направлять 
усилия на личностное развитие ребенка, его задатков, 
способностей, содействовать подготовке к адаптации 
для полноценной жизни в обществе. Для этого педаго-
гам, руководителям образовательных организаций сле-
дует создавать наиболее благоприятные условия для 
максимального учета интересов, возможностей ребен-
ка, обеспечивать возможность участия детей в играх, 
развлечениях, содействующих реализации целей обра-
зования и воспитания. 

Для более успешного соблюдения прав детей в 
области образования 14 декабря 1960 года на 11-й 
сессии Генеральной конференцией Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры была принята «Конвенция о борьбе с дискри-
минацией в области образования». В статье 1.1 данной 
Конвенции отмечается, что недопустима «дискрими-
нация, ограничение или предпочтение по какому-либо 
признаку, имеющее целью или следствием нарушения 
равенства в области образования» [5]. Данный документ 
закрепляет право детей с ОВЗ обучаться в общеобразо-
вательных школах при условии создания для них специ-
альных условий. 

«Конвенция ООН о правах ребенка», принятая ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи от 20 ноября1989 
года устанавливает равные права детей, имеющих от-
клонения в умственном или физическом развитии, со 
здоровыми детьми в получении полного объема образо-
вательных услуг. Конвенция утверждает, что право де-
тей не может быть ущемлено никакими особенностями 
ребенка или возможностями его семьи [6]. 

Положения международных нормативно-правовых 
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документов, содействующие развитию инклюзив-
ного образования в РФ, реализуются посредством 
Федеральных правовых актов: 

• Конституция РФ, ст.43;
• Федеральный Закон «Об образовании»;
• Федеральный закон «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации», 1995 г.;
• Федеральный Закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. 
№ 124 –ФЗ;

• Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» (утвержденная президентом РФ   
Медведевым Д.А. 04.02.2010 г., ПР-271).

• Федеральный закон «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов». от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ

• Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования (вступил в силу 
17 ноября 2013) 

• с 1 сентября 2016 года федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ и федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями)   приказы Минобрнауки России: от 19 декабря 
2014 г. № 1598 и от 19 декабря 2014 г. № 1599.

Наиболее значимым для развития инклюзивного об-
разования в РФ является Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ. В статья 48 этого Федерального закона от-
мечается необходимость учета особенностей психиче-
ского и физического развития детей, их здоровья при 
организации учебного процесса. Педагогам следует соз-
давать необходимые условия детям с ограниченными 
возможностями для получения полноценного образова-
ния [3]. В данном законе подчеркивается, что инклюзив-
ное образование создается, именно, в интересах самих 
детей-инвалидов, их полноценного развития и включе-
ния в жизнь общества. Создание условий для успешно-
го обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе 
не означает, что учитель должен уделять больше вре-
мени этим детям в ущерб других учащимся. Создание 
условий предполагает возможность беспрепятственно-
го доступа ребенку-инвалиду в школу, предоставление 
ему возможностей для получения образования в соот-
ветствии с его индивидуальными особенностями. 

На практике, как в России, так и других европей-
ских странах доступность инклюзивного образования 
для детей с ОВЗ не всегда является реальной. Родителям 
таких детей часто приходится обращаться как собствен-
ные суды, так и в Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ). 

В частности, ЕСПЧ обязал итальянские власти обе-
спечить наличие тьютора для девочки с безречевым 
аутизмом, которая обучалась в общеобразовательной 
начальной школе. 

Для английских властей ЕСПЧ принял компромисс-
ное решение в отношении ребенка с «тяжелой формой 
умственной отсталости» и «почти полной глухотой». 

Этих детей вначале определили в специальные школы. 
Однако, родители просили перевести детей в обычные 
школы. В случае с задержкой психического развития 
удалось добиться, чтобы дети 3 дня посещали спецшко-
лу, а 2 дня – общеобразовательную. 

ЕСПЧ занимает не просто карающую позицию, а 
совместно с местными органами власти пытается най-
ти выход для включения детей в инклюзивное образо-
вание. Так для девочки из Голландии с проблемами со 
слухом удалось найти школу, которая готова была обу-
чать такого ребенка [7]. 

В отечественной педагогической теории и практи-
ке инклюзивному образованию уделяется все большее 
внимания. Правовой аспект этой стороны деятельно-
сти образовательных организаций также постоянно 
совершенствуется. В настоящее время в большинстве 
учреждений общего, среднего специального и высше-
го образования созданы максимальные условия для 
безбарьерной среды. Вместе с тем, в педагогической 
практике периодически происходят ситуации, которые 
требуют юридического и даже судебного вмешательства 
для обеспечения полноценной учебы в обычных учеб-
ных заведениях детям с ОВЗ. 

Так, в одной из сельских школ республики Крым, по 
решению психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) ребенку должны предоставить возможность 
учиться в общеобразовательной школе. Это было сдела-
но и мальчик отучился 1-й класс. Однако на следующий 
год школа не нашла возможности обучать мальчика. 
Это произошло по ряду объективных обстоятельств. 
Согласно заключению Центра гигиены и эпидемиоло-
гии РК в данной школе не нашлось помещения соот-
ветствующего требованиям санитарных правил и норм. 
Кроме этого в школе нет тьютора, который бы занимал-
ся сопровождением обучения ребенка. 

Родители обратились в суд, который обязал адми-
нистрацию предоставить ребенку право обучаться в 
общеобразовательной школе. Это решение не было вы-
полнено, так как у школы нет свободных помещений, 
соответствующих необходимым требованиям. 

Одновременно с этим, по заключению учителей, сам 
ребенок относится к категории группы риска. Он почти 
необучаем, часто нарушает дисциплину. Он почти не го-
ворит и не общается с одноклассниками. Его внимания 
хватает лишь на первые 10 минут урока. Он начинает 
ходить по классу, мешает остальным учащимся, прово-
цирует их на драки. 

Родители других учеников, опасаясь за их жизнь 
и здоровье, категорически возражают против посеще-
ния этим ребенком уроков в школе. Они пишут письма 
в разные инстанции, грозят не пускать детей в школу, 
если в классе будет учиться этот мальчик. 

Администрация школы предложила родителям 
перевести его на индивидуальное, надомное обучение 
по специальной программе, разработанной педагогами 
и специалистами центра инклюзивного образования. 
Однако они категорически возражают, как и против по-
вторной психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Эти требования родителей основаны на действующем 
законодательстве, но вступают в противоречия с реаль-
ным положением дел в конкретной школе и индивиду-
альными особенностями отдельного ребенка. [8] 

Для подготовки будущих педагогов к разрешению 
подобных ситуаций было организовано их обсуждение 
совместно студентами-юристамив рамках практиче-
ских занятий. Всесторонне обсуждение показало, что 
студенты видят несколько вариантов выхода из данной 
ситуации. Если родители будут настаивать на принятии 
такого ребёнка в школу, то администрации следует об-
ратиться в вышестоящие инстанции с просьбой созда-
ния условий для инклюзивного образования. Для этого 
необходим кабинет коррекции, тьютор, специальная 
подготовка учителей, психологов. 

Будущие юристы считают, что если действовать по 
букве закона, то администрации школы следует подать 
иск в суд на республиканское управление образования. 
Цель этого иска – создание в школе условий для полно-
ценного инклюзивного образования. Учитывая зависи-
мое положение директора школы такой вариант мало 
перспективен. 

Еще предложенный студентами вариант выхода – 
прибегнуть к третьим лицам и попытаться договорить-
ся с родителями мальчика с тем, чтобы перевести его на 
индивидуальное обучение. Можно разрешить мальчику 

посещать внеклассные мероприятия, совместное прове-
дение досуга, попытаться наладить его взаимоотноше-
ния с другими учениками. 

Как показало проведенное исследование, проблема 
подготовки будущих педагогов к реализации инклю-
зивного образования нуждается в дальнейшем теоре-
тическом изучении. Выявлен ряд проблем, которые 
ограничивают его полноценное внедрение в практику 
современной общеобразовательной школы. К наиболее 
значимым проблемам следует отнести: 1) недостаточ-
ную техническую оснащенность большинства школ; 
2)  не в полной мере решенная проблема создания без-
барьерной среды; 3) недостаточно глубокая теорети-
ческая и практическая подготовленность учителей к 
обучению детей с ОВЗ; 4) отсутствие стандартов для 
разработки индивидуальных учебных программ для 
различных категорий детей-инвалидов; 5) психологи-
ческая неготовность «здоровых» сверстников обучаться 
рядом с больными детьми; 6) противодействие некото-
рых родителей включению детей с ОВЗ в классы, где 
обучаются их дети и др. 

Знакомство будущих педагогов с данными про-
блемами, подготовка к их разрешению будет в опреде-
ленной мере содействовать развитию инклюзивного 
образования в российских школах. 
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Цель данной работы – представить потенциал ис-
пользования функциональных возможностей пословиц 
и поговорок иностранного языка как средства орга-
низации различных этапов занятий по изучению ино-
странного языка в свете развития социокультурной и 
языковой компетенций обучающихся.

Многочисленные исследования, посвященные 
проблемам обучения иностранным языкам, убеди-
тельно доказывают, что знание любого иностранного 
языка невозможно отделить от знаний о национально-
культурной специфике страны изучаемого языка, культу-
ре речевого поведения его носителей (А.А.  Вежбицкая; 
Е.М. Верещагин; В.Г. Костомаров; В.И. Байденко; 
В.М. Антипова; Т.В. Починок; Ю.С. Иванова; 
О.Д. Митрофанова). Изучение культурных компонентов 
языкового материала необходимо для успешного овла-
дения иностранным языком, коммуникативная функция 
которого заключается в обеспечении межкультурного 
взаимодействия. Сегодня методика преподавания ино-
странных языков все чаще сосредоточивается на не-
обходимости акцентировать прагматические аспекты 
изучения языка, т.е. важность достижения качествен-
ных результатов не только в овладении иноязычным 
общением, но и во взаимодействии представителей раз-
ных культур в общем коммуникативно-прагматическом 

пространстве [6; 2]. Речь идет не просто о знании ино-
странного языка, а об умении использовать его в реаль-
ной ситуации общения, когда происходит столкновение 
разных культур, традиций, обычаев в условиях совре-
менного поликультурного мира.

Это означает, что полноценное развитие комму-
никативной компетенции не мыслится без развития ее 
важной составляющей – социокультурной компетен-
ции, что обусловливает актуальность исследований 
подобного рода. В отношении процесса обучения ино-
странным языкам и соответствующим культурам «соци-
окультурная компетенция рассматривается как главный 
системный компонент в иноязычной коммуникативной 
компетенции, считается приоритетной целью обучения 
иностранным языкам на современном этапе развития 
общества. Исследуемая проблема развития социокуль-
турной компетенции является актуальной для интенси-
фикации процесса овладения иностранным языком и 
готовит обучающихся к межкультурной коммуникации, 
в том числе в профессиональной сфере» [7].

Одними из языковых единиц, которые наиболее 
ярко отражают национальную специфику культуры 
носителей языка, имеют непреходящую ценность, вы-
ступают эффективным средством развития языковой и 
социокультурной компетенций, являются пословицы и 
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поговорки. Их использование в процессе изучения ино-
странного языка позволяет не только расширить знание 
об изучаемом иностранном языке и его функциониро-
вании, но и познакомить обучающихся с культурой, 
историей, традициями, особенностями национального 
восприятия мира его носителей. В пословицах и по-
говорках, так же как и в других языковых средствах 
концептуализации культуры [8], «отражается богатый 
исторический опыт народа, представления, связанные 
с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. 
Правильное и уместное использование пословиц и по-
говорок придает речи неповторимое своеобразие и осо-
бую выразительность» [3], что особенно актуально для 
формирования и развития языковой личности молодого 
поколения в условиях медиа- и Интернет-революций.

Фонд пословиц и поговорок каждого языка фор-
мируется из разных источников (народная мудрость, 
Библия, литературные произведения и т.д.), однако их 
первоисточник всегда лежит в коллективном разуме на-
рода. Пословицы и поговорки с течением веков превра-
щаются в своеобразные заповеди, регламентирующие 
жизнь носителей языка, выражают народную оценку 
разнообразных явлений. Именно это позволяет считать 
пословицы и поговорки языковым материалом, в кото-
ром заключен большой методический потенциал.

Включение пословиц и поговорок в процесс обу-
чения позволяет соприкоснуться с культурой страны 
изучаемого языка, глубже осознать собственную куль-
туру в сопоставительном контексте, ощутить себя в 
качестве ее носителей, увидеть место культуры своей 
страны и страны изучаемого языка в системе общей ми-
ровой культуры. В этом заключается воспитательный и 
развивающий потенциал исследуемого языкового мате-
риала. Изучение пословиц и поговорок является спосо-
бом развития личностных ценностей и межличностных 
отношений. Позитивные эмоции, возникающие у обу-
чающихся при работе с пословицами и поговорками, 
поддерживают интерес к учебе, усиливают познава-
тельную активность, существенно повышают мотива-
цию использования изучаемого иностранного языка как 
средства межкультурной коммуникации.

Неоспоримой является ценность пословиц и пого-
ворок как языкового материала при работе над фоне-
тическим, грамматическим и лексическим аспектами 
изучаемого языка (Т.А. Стефанович, Ю.П. Солодуб, Н. 
Барли, Н.Н. Амосова, А.А. Ионина и др.).

Так, рифмованные созвучия, аллитерация, реже 
ассонанс в пословицах и поговорках позволяют ис-
пользовать их для совершенствования или коррекции 
произносительных и ритмико-интонационных навыков. 
Приведем некоторые примеры (в статье в качестве ил-
люстративного материала приводятся пословицы и по-
говорки английского языка [4, 9, 10]):

Birds of a feather fl ock together. – Рыбак рыбака видит 
издалека.

Little pot is soon hot. – Только спичку зажёг – уж 
вскипел котелок.

Barking dogs seldom bite. – Кто много грозит, тот 

мало вредит.
Small rain lays great dust. – Мал золотник, до дорог.
Результаты лингвистических исследований посло-

виц и поговорок с точки зрения грамматики [1] позво-
ляют увидеть характерные грамматические черты этого 
языкового материала и, следовательно, возможности их 
использования при изучении соответствующих грам-
матических разделов. Так, большинство пословиц и 
поговорок представлено побудительными, повествова-
тельными (утвердительными и отрицательными) и во-
просительными предложениями; сложноподчиненными 
и сложносочиненными (реже) предложениями:

Cut your coat according to your cloth. – По одежке 
протягивай ножки.

Don’t burn your bridges behind you. – Не плюй в ко-
лодец, пригодится воды напиться.

Don’t teach fi shes to swim. – Не учи ученого.
Pride goes before a fall. – Дьявол гордился, да с неба 

свалился.
Appetite comes with eating. – Аппетит приходит во 

время еды.
You can’t eat your cake and have it. – Нельзя ступить 

в воду, не замочив ног.
Hungry bellies have no ears. – У голодного брюха нет 

уха.
What will Mrs Grundy say? – Что станет говорить 

княгиня М.?
Can the leopard change his spots? – Горбатого могила 

исправит.
It is a good horse that never stumbles. – Конь о четы-

рёх ногах и то спотыкается.
It never rains, but it pours. – Пришла беда – отворяй 

ворота.
Можно создать подборки пословиц и поговорок для 

изучения или повторения неправильных глаголов, сте-
пеней сравнения прилагательных и сравнительных кон-
струкций, модальных глаголов, артиклей, усилительных 
конструкций и т.д.

Многообразие пословиц и поговорок делает их 
эффективным инструментом обогащения словарного 
запаса и источником представлений об основных изо-
бразительных лексических средствах (безэквивалент-
ная лексика, сопоставления, повторы, антонимы и пр.). 
Многочисленные методические разработки, предлагаю-
щие включать пословицы и поговорки в процесс препо-
давания иностранных языков, наглядно это доказывают 
(подборки пословиц и поговорок как иллюстративный 
материал; как средство формирования лексических на-
выков по предлагаемым темам учебной программы; как 
средство при обучении аудированию, чтению, говоре-
нию; описание разнообразных приемов работы с по-
словицами и поговорками для разных уровней владения 
языком).

Пословицы и поговорки как прагматические выска-
зывания воспринимаются глобально, содержат некую 
модель мира или поведения. Они наполнены дидакти-
ческим смыслом, представляют словесный образ опре-
деленной жизненной ситуации, содержат оценочную 
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информацию, могут выступать в качестве рекоменда-
ций. Возможность использования пословиц и поговорок 
как средства организации различных этапов занятий и 
видов деятельности вытекает из прагматических функ-
ций этих языковых единиц:

1) функция привлечения внимания адресата (на 
фоне нейтрального контекста образность пословиц и 
поговорок привлекает к себе внимание, создает предпо-
сылки для целенаправленного восприятия);

2) функция акцентуации коммуникативно значи-
мых элементов речи (привлечение внимания, выделение 
наиболее значимых, существенных характеристик);

3) функция компрессии информации (экономия 
языковых средств, иносказательность, выражение оце-
ночного и модального смысла) [5].

Исходя из вышеизложенного, пословицы и поговор-
ки можно считать универсальным средством для орга-
низации любого вида деятельности в процессе изучения 
иностранного языка, при этом одна и та же пословица 
или поговорка может выполнять разные функции и 
быть использована на разных этапах занятия в зависи-
мости от поставленных задач. Ниже в качестве приме-
ра приводится подборка пословиц и поговорок, которые 
могут быть использованы для организации занятий по 
теме “Education” (выбор конкретной языковой единицы 
осуществляется преподавателем в зависимости от уров-
ня языковой подготовки обучающихся, целей занятия, 
предполагаемых видов речевой деятельности и т.д.).

I. Вступительная часть занятия (предвосхищение 
темы, фонетическая или речевая зарядка, подготовка к 
предстоящим видам деятельности) (здесь и ниже посло-
вицы и поговорки приведены в алфавитном порядке):

Every man is the architect of his own fortune. – Человек 
сам кузнец своего счастья.

Experience teaches us wisdom. – Не спрашивай старо-
го, спрашивай бывалого.

Give a man a fi sh, he eats for a day. Teach a man to fi sh, 
he eats for a lifetime. – Дай человеку рыбу, и ты накор-
мишь его на один день, научи человека рыбачить – и ты 
накормишь его на всю жизнь.

In doing we learn. – Работая, мы учимся.
It is never too late to learn. – Учиться никогда не 

поздно.
Knowledge is power. – Знание – сила. 
Practice makes perfect. – Навык мастера ставит.
Zeal without knowledge is a runaway horse. – Рвенье 

без ученья – не польза, а беда.
II. Основная часть занятия (знакомство с новыми 

лексическими единицами, оборотами речи, граммати-
ческими конструкциями и т.д.; введение или заключи-
тельный этап при работе над аудированием и чтением; 
стимул к диалогическим и монологическим высказыва-
ниям, дискуссиям; сопоставление элементов родной и 
иноязычной культур и т.д.):

A bad workman always blames his tools. – У плохого 
работника всегда инструмент виноват.

A journey of thousand miles begins with a single step. – 
Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага.

A stitch in time saves nine. – Штопай дыру, пока 
невелика.

An hour in the morning is worth two in the evening. – 
Утро вечера мудренее.

An idle brain is the devil’s workshop. – Праздность – 
мать всех пороков.

Better the devil you know than the devil you don’t know! 
– Кабы знать, где упасть, так соломки бы припасть.

Better unborn than untaught. – Лучше на свет не ро-
диться, чем неучем жить.

Curiosity killed the cat. – Много будешь знать, скоро 
состаришься.

Custom makes all things easy. – Многое дается 
опытом.

Experience keeps no school, she teaches her pupils sin-
gly. – Только собственный опыт учит.

It’s always the season for the old to learn. – Учиться 
никогда не поздно.

Jack of all trades and master of none. – За все браться 
– ничего не делать.

Learn to crawl before you walk (run). – Всему свое 
время.

Learn wisdom by the follies of others. – Учись уму на 
чужой глупости.

Like teacher, like pupil. – Каков учитель, таков и 
ученик.

Rome wasn’t built in a day. – Не сразу дело делается.
Slow and steady wins the race. – Тише едешь – даль-

ше будешь.
Two heads are better than one. – Одна голова хорошо, 

а две лучше.
III. Заключительная часть занятия (подведение ито-

гов, оценка деятельности):
A little learning is a dangerous thing. – Недоученый 

хуже неученого.
Better late than never. – Лучше поздно, чем никогда.
Err is human. – Человеку свойственно ошибаться.
He who makes no mistakes makes nothing. – Не оши-

бается тот, кто ничего не делает.
If things were to be done twice all would be wise. – 

Задним умом всяк крепок.
No gain without pain. – Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда.
Where there’s a will, there’s a way. – Где хотенье, там 

и уменье.
Наряду с этим необходимо отметить возможность 

использования пословиц и поговорок как языкового ма-
териала для исследований в рамках самостоятельной 
работы, проектных методик и т.д.

Таким образом, пословицы и поговорки несут в себе 
значительный методический потенциал. Выступая сред-
ством организации различных этапов занятий и сред-
ством совершенствования языковых умений и навыков 
обучающихся, они в то же время являются средством 
развития социокультурной составляющей коммуника-
тивной компетенции. Изучение иностранного языка 
в контексте знакомства с национальной культурой его 
носителей сегодня становится необходимым услови-
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ем формирования личности будущего профессионала, 
развивает стремление к практическому применению 
изучаемого иностранного языка, готовит обучающихся 

к межкультурной коммуникации в профессиональной 
среде.
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Современный  этап  развития российской государ-
ственности  нередко характеризуется своей противоре-
чивостью и неоднозначностью. Социальные процессы, 
определяющие особенности ее развития, нередко сопро-
вождаются  агрессией и нетерпимостью по отношению 
к представителям иных национальностей и этнических 
групп. Что в свою очередь часто приводит к дестабили-
зации отношений  в обществе. 

В образовательной деятельности организаций сред-
него профессионального образования (далее по тексту 
СПО) ситуация обостряется еще и тем, что в нем  на 
общих основаниях принимают участие представители 
разных национальностей, как педагоги, так и обучаю-
щиеся. Это может способствовать возникновению раз-
личного рода конфликтных ситуаций особенно на почве 
не понимания или непринятия культурных своеобразий 
разных национальностей и народностей. В этом контек-
сте идея формирования межкультурной толерантности 
приобретает первостепенное значение, т.к. она  являет-
ся  одним из базисных положений в сфере образователь-
ной политики. При этом образование на современном 
этапе ее совершенствования следует рассматривать как 
один из ведущих инструментов формирования  меж-
культурной толерантности подрастающего поколения.

С целью снятия напряжения необходимо развивать 
толерантную культуру поведения не только педагога, но и 

всех участников образовательного процесса. Прежде все-
го, это касается студентов. Особенно актуальным эта про-
блема проявляется при подготовке в организациях СПО 
будущих педагогов. Это объясняется просто, если у ны-
нешних студентов в процессе обучения не будут сформи-
рованы качества толерантной личности, то и они не смогут 
сформировать их у своих учеников, что негативно скажет-
ся на образовательном процессе обучающихся и в целом 
на профессиональной деятельности самого педагога.

Актуальность проблемы формирования межкуль-
турной толерантности будущих педагогов в организаци-
ях СПО в рамках нашего государства обуславливается 
рядом факторов:

 – открытием границ Российской Федерации для 
иностранных граждан;

 – возможностью поступления иностранных 
граждан в образовательные организации нашей страны 
на конкурсной основе;

 – обмен студентами между образовательными 
организациями разного уровня;

 – кризисные условия, заставляющие людей по-
кидать территорию родной страны и искать укрытие на 
территории Российской Федерации;

 – разный национальный состав классов, в ко-
торых будущие педагоги  проходят педагогическую 
практику;

УДК 378.147 UDC 378.147
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 – отсутствия четко выработанных  методов фор-
мирования межкультурной толерантности и др.

Образовательная среда организации СПО является 
благоприятной площадкой для формирования межкуль-
турной толерантности. Именно в рамках образователь-
ной среды у студентов формируются базовые знания, 
которые затем приобретают для них личностный смысл, 
создают необходимые предпосылки и условия для само-
совершенствования и саморазвития личности, примене-
ния полученных знаний на практике.

Гершунский Б. С. подчеркивает, что формирование 
межкультурной толерантности  должно стать одним из 
базисов государственной политики в России, основыва-
ющимся на «осознании всеединства человечества, не-
обходимости познания и обогащения высших духовных 
и культурных ценностей своего народа и человеческой 
цивилизации в целом» [3, c. 246].  Наряду с этим он по-
лагает, что образование играет ключевую роль в фор-
мировании  межкультурной толерантности как одного 
из важных качеств современного образованного чело-
века, который имеет право  «самостоятельно и созна-
тельно строить свою собственную жизнь, воспитывать 
своих детей в духе общечеловеческих ценностей, с уче-
том традиций своего народа, его национальной куль-
туры, менталитета и обычаев, непреходящих понятий 
социальной ответственности, патриотизма, уважения к 
другим народам, осознания личной и общественной зна-
чимости высокой профессиональной компетентности и 
добросовестности в труде» [3, c. 53]. В этих условиях 
межкультурную толерантность, с нашей точки зрения, 
можно рассматривать как одну из профессиональных 
компетенций педагогов,  позволяющей решать профес-
сиональные задачи при взаимодействии с представите-
лями разных культур [3, c. 73]. Она должна проявляться 
как в учебной, так и вне учебной, а также в профессио-
нальной деятельности будущих педагогов, характеризо-
ваться терпимостью к собеседнику, независимо от его 
социального статуса, эмпатией и доброжелательностью, 
способностью к диалогу и сотрудничеству, мобильно-
стью стиля общения, т.е. всему тому, что должно харак-
теризовать качественный педагогический процесс.

Межкультурная толерантность в профессиональ-
ном контексте представляет собой особое образование, 
которое регулирует формирование профессионально-
ценностных ориентаций, обеспечивает эффективное 
речевое и неречевое поведение. Профессионально-
ценностные ориентации состоят из ценностей, связан-
ных в данном случае с педагогической профессией и 
влияют на успешное осуществление профессиональной 
деятельности. Образовательные организации СПО яв-
ляются источником передачи аксиологических ценно-
стей. Более того  образовательные организации данного 
типа обладают особым пространством, позволяющим 
вводить будущего педагога через науку в культуру. 
С помощью специально организованного процесса пе-
редачи  знаний, формирования умений и навыков в об-
ласти иностранного языка, этнологии, страноведения, 
педагогики происходит формирование межкультурной 

толерантности. 
Данная идея перекликается с позицией 

В.Г.  Гималиева, полагающего, что формирование меж-
культурной толерантности должно проходить через 
изучение гуманитарных дисциплин, в частности  ино-
странных языков, поскольку они направлены на позна-
ние понимания и толкования поведения человека, его 
духовной жизни [4, с. 321]. 

В. А. Лекторский считает, что именно гуманитарные 
дисциплины, способствуют формированию межкуль-
турной толерантности в системе профессионального 
образования, т.к.  у специалистов гуманитарного про-
филя должны быть сформированы умения общаться с 
людьми, принадлежащим к разным национальностям и 
культурам. Иностранный язык в этом случае выступа-
ет как одно из важнейших средств развития личности 
будущего специалиста, в нашем случае педагога, а так-
же способствует формированию данного качества [11, 
c. 27]. 

Занятия по иностранному языку являются благопри-
ятной средой для формирования выше указанных цен-
ностей, поскольку само содержание учебного материла, 
методические средства создают предпосылки для их  
формирования. Более того возможности «Иностранного 
языка» в формировании межкультурной толерантно-
сти определяются тем, что содержание данной дисци-
плины является поликультурным и представляет собой 
двустороннюю систему. С одной стороны стоит буду-
щий педагог, изучающий иностранный язык, который 
обладает собственной культурой, а с другой стороны 
стоит культура страны изучаемого иностранного языка. 
Соприкосновение двух культур способствует иденти-
фикации собственной культуры обучающегося, а также 
показывает наличие многообразие человеческих ценно-
стей, которые варьируются от одной культуры к другой. 

Чтобы глубже понять сущность, структуру и со-
держание процесса формирования межкультурной то-
лерантности у будущих учителей в организациях СПО, 
целесообразно подойти к этому процессу на основе его 
моделирования.

Процесс моделирования позволяет выделить в из-
учаемом феномене самое главное: теоретически раз-
работать оптимальную систему, способствующую 
формированию исследуемого феномена, проверить ее 
эффективность в педагогическом процессе.   

В рамках настоящей публикации под моделью бу-
дем понимать систему, состоящую из элементов, вклю-
чающих в себя цель и задачи образования, содержание 
образования, технологию управления образовательным 
процессом, учебные планы и программы, средства, 
методы и формы обучения, которые направлены на 
достижение поставленной цели. Следовательно, обра-
зовательная модель определяет целеполагание и позво-
ляет получить ответы на вопросы зачем и что познавать, 
а также кто и как будет осуществлять обучающую и 
учебную деятельность.

Предлагаемая модель формирования межкультур-
ной толерантности у будущих учителей в процессе 
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обучения иностранному языку в организациях СПО яв-
ляется частным случаем образовательной модели. При 
ее построении учитывались следующие положения:

 – определение цели и задач, которые ставятся пе-
ред образовательным процессом, направленные на фор-
мирование межкультурной толерантности у будущих 
учителей;

 – выбор и обоснование требований к структуре, 
условиям, результатам формирования межкультурной 
толерантности будущих учителей в процессе обучения  
иностранному языку в организациях СПО;

 – требования, предъявляемые к информации, свя-
занной с процессом формирования межкультурной то-
лерантности у будущих учителей в организациях СПО;

 – разработка мониторинга формирования меж-
культурной толерантности на основании выделенных 
критериев.

Выделим компоненты образовательной модели:
 – целевой блок включает в себя социальный за-

каз, законодательную основу подготовки будущих учи-
телей в организациях СПО и определяет цель;

 – методологический блок определяет подходы и 
принципы формирования межкультурной толерантно-
сти в процессе обучения иностранному языку;

 – содержательный блок обеспечивает отбор 
содержания учебного материала для дисциплины 
«Иностранный язык»;

 – процессуальный  блок  определяет  техноло-
гию, методы, формы и средства обучения в рамках 
дисциплины «Иностранный язык», способствующие 
формированию межкультурной толерантности;

 – диагностический блок определяет возможно-
сти по оценке эффективности проделанной работы и 
контроля хода образовательного процесса, а также до-
стижения поставленной цели;  

 – результативный блок констатирует достижение 
или недостижение поставленной цели – формирование 
межкультурной толерантности у будущих учителей в 
процессе обучения иностранному языку  в организаци-
ях СПО.

Рассмотрим каждый блок более детально.
Целевой блок включает в себя социальный заказ об-

щества, который является основанием для разработки 
предложенной модели.  Современное общество нужда-
ется в специалистах, осуществляющих образователь-
ную деятельность на высоком качественном уровне, 
отвечающим требованиям современных образователь-
ных стандартов. Социальный заказ предопределяет 
цель обучения в виде желаемого результата. В нашем 
случае целью реализации модели является формирова-
ние межкультурной толерантности у будущих учителей 
в процессе обучения иностранному языку, что обуслов-
лено изменениями в обществе, необходимостью подго-
товки конкурентоспособного специалиста, готового к 
выполнению профессиональных задач, владеющего по-
следними достижениями информационных технологий, 
способного к саморазвитию и самореализации. 

Методологический блок модели формирования 

межкультурной толерантности будущих учителей в 
процессе обучения иностранному языку  представля-
ет собой совокупность методологических подходов, на 
основании которых была разработана данная модель. 
В рамках модели технологический подход определя-
ет как ведущий, обеспечивающий инструментальное 
управление процессом формирования межкультурной 
толерантности у будущих учителей. Он определяет 
возможность использования программных средств и 
инструментов при организации образовательной дея-
тельности будущих учителей, обеспечивает непрерыв-
ность образования.

В предлагаемой модели формирование межкуль-
турной толерантности будущих учителей в процессе 
обучения иностранному языку осуществляется с исполь-
зованием цифрового образовательного ресурса (далее 
по тексту ЦОР), который позволяет индивидуализиро-
вать процесс обучения, не привязывать его к временным 
рамкам и геолокации студента, который может выпол-
нять задания в удобном для него ритме, темпе и месте. 
ЦОР представляет собой программную оболочку, вклю-
чающую электронные варианты учебных программ, 
учебных пособий, обучающие аудио- и видеофайлы, 
практические задания. Он обеспечивает методическое 
сопровождение процесса формирования межкультур-
ной толерантности, а также осуществляет взаимодей-
ствие между преподавателями и студентами в любое 
время. Эффективность обучения с использованием ЦОР 
обеспечивается тем, что этот ресурс позволяет модели-
ровать ситуации, с которыми студент может столкнуться 
в процессе своей профессиональной и учебной деятель-
ности, что способствует обогащению его знаний. При 
этом студент решает учебные задачи с использованием 
ЦОР, принимает самостоятельные решения, выполняет 
творческие задания и в то же время находится в посто-
янной диалоговой связи с преподавателем. В результате 
проделанной работы студент приобретает практический 
опыт, которым он может поделиться с другими участни-
ками образовательного процесса в рамках совместного 
использования возможностей ЦОР.

Разработанная модель формирования межкуль-
турной толерантности у будущих учителей в процессе 
обучения иностранному языку основывается на исполь-
зовании следующих принципов: профессиональной 
направленности, личностного целеполагания, мобиль-
ности, обучения иноязычной культуре на основе ситуа-
ции как системы взаимоотношений.

Содержательный блок представлен в моде-
ли учебно-методическим комплексом дисциплины 
«Иностранный язык» и программой элективного курса 
«Межкультурная толерантность». 

Процессуальный блок в модели представлен тех-
нологией обучения иностранному языку и ЦОР, 
реализация которых в процессе взаимодействия пре-
подавателей и студентов способствует формированию 
межкультурной толерантности в целом, и каждого ее 
компонента в отдельности. Информационная состав-
ляющая в рамках модели реализуется как на бумажных 
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носителях, так и в электронном формате на базе ЦОР. 
Следовательно, использование ЦОР и разработанной 
технологии обучения иностранному языку обеспечива-
ет процессуальную часть подготовки будущих педаго-
гов, способствует интенсификацию и активизацию их 
познавательной деятельности. 

При разработке модели в рамках реализации тех-
нологии обучения были определены основные методы, 
способствующие формированию межкультурной толе-
рантности в процессе изучения иностранного языка: 

 – метод коучинга (Э. Парслоу [14], Н.М. Зырянова 
[9]) включает в себя сотрудничество преподавателя и 
студентов в ходе образовательной деятельности. Суть 
данного метода заключается в том, что преподаватель 
становится наставником студента, направляет его дея-
тельность, консультирует по мере возникновения во-
просов. Отличительной особенностью данного метода 
является формирование осознанности обучения, повы-
шение уверенности в своих силах, установление дове-
рительных отношений, как с преподавателем, так и с 
другими студентами;

 – метод кейсов представляет собой набор прак-
тических ситуаций, которые должны разрешаться сту-
дентами (И.В. Толстоухова [16], Е.Н. Лузан [12]). Суть 
данного метода заключается в том, что обучающемуся 
предлагается ситуация, которую необходимо решить. 
Студенты обсуждают ее и предлагают возможные спосо-
бы решения. Компетентности формируются в процессе 
активной и творческой работы студентов: самостоятель-
ного сбора информации о проблеме, анализа различных 
точек зрения, выдвижения решения, подведения итогов. 
Данный метод позволяет объединить теоретические и 
практические знания необходимые для эффективного 
осуществления профессиональной деятельности;

 – деловая игра (А.А. Доронина [6], 
М.В. Напалкова [13]) предполагает воссоздание про-
фессиональной ситуации с последующей проработкой 
путей ее решения. Данный метод может рассматри-
ваться как модель процесса принятия решения, кото-
рая включает в себя создание условий осуществления 
профессиональной деятельности, отношений между ее 
участниками;

 – метод тренингов (И.В. Вачков [1], 
Ю.Н. Емельянов [8]) создает условия для выявления 
проблемы, возникающей при межкультурном взаимо-
действии студентов, и предлагает психологические 
приемы ее разрешения с последующей проработкой. 
Проведение тренингов в неформальной обстановке по-
зволяет расположить участников друг к другу, снять 
эмоциональное напряжение, способствует их диалогу;

 – инфотеймент (Е.М. Драгун [7]), суть которо-
го заключается в создании диалога между преподава-
телем и студентом, представляющего собой сочетание 
фактической и информативной коммуникации. Данный 
метод дает возможность организовать информацию 
особым образом. Смысл организации информации за-
ключается в том, что серьезные проблемы подаются в 
«развлекательной» форме, что позволяет удержать вни-

мание аудитории, обсудить темы, которые вызывают за-
труднения при обсуждении или, наоборот, неинтересны 
для студентов. Данный метод позволяет активизировать 
потенциал информационных технологий, использовать 
различные источники информации для формирования 
исследуемого феномена. В то же время данный метод 
способствует индивидуализации обучения;

 – использование метода антиконференции 
(А.А. Вендина [2]) позволяет провести обсуждение про-
блемы,  связанной с межкультурным взаимодействием, 
используя видео связь. Данный метод не имеет жестких 
регламентаций, что способствует созданию благоприят-
ной атмосферы и возможности высказывать собствен-
ную точку зрения, лишенную всяких ограничений;

 – метод обратной связи (В.А. Тищенко [15], 
А.А. Коренев [10]) позволяет педагогу находиться в 
постоянном взаимодействии со всеми участниками 
образовательного процесса, производить мониторинг 
уровня сформированности исследуемого феномена и 
корректировать дальнейшую программу, направленную 
на формирование межкультурной толерантности в про-
цессе обучения иностранному языку;

 – метод проектов (К.С. Гордеев [5]) позволяет ор-
ганизовать обучение в рамках изучения иностранного 
языка с помощью создания особых информационных  
проектов, содержащих в себе информацию об иссле-
дуемом феномене, полученную в результате аналити-
ческой деятельности студентов. Использование данного 
метода вводит будущих педагогов в исследовательскую 
деятельность, где студенты исследуют особенности 
формирования межкультурной толерантности, имеют 
возможность разрабатывать способы решения данной 
проблемы.

К средствам обучения, используемым в рамках 
технологии обучения и  способствующим формирова-
нию межкультурной толерантности, относятся аудио 
и видео-приложения, проблемные ситуации, задания с 
перекрестной оценкой. Данные средства нацелены на 
создание условий, обеспечивающих презентацию но-
вого материала, постановку проблемы и ее решения в 
процессе взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса. 

Критериально-оценочный блок модели предна-
значен для определения уровня сформированности 
межкультурной толерантности у будущих педагогов в 
процессе изучения иностранного языка. Данный блок 
включает в себя наряду с традиционными формами 
контроля, специализированные, которые предполага-
ют использование информационно-коммуникационных 
средств. К ним, том числе, относятся электронные те-
стирующие комплексы, которые позволяют установить 
оперативную обратную связь по качеству усвоению 
учебного материала и формирования соответствующих 
компетенций. В рамках модели в электронные тести-
рующие комплексы включены автоматизированные пе-
дагогические тесты и базы данных, которые содержат 
сведения о студентах, выполняющих данные тесты. 
База данных позволяет отслеживать динамику форми-
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рования каждого компонента исследуемого феномена 
при выполнении тестовых заданий, а также составлять 
рейтинг качества сформированных компетенций, входя-
щих в состав межкультурной толерантности. 

Заключительным блоком рассматриваемой модели 
является результативный блок, целью которого является 
презентация уровня сформированности межкультурной 
толерантности у будущих педагогов в процессе изуче-
ния иностранного языка в организациях СПО.

Все вышесказанное позволяет сделать следующие 
выводы. Во-первых, формирование межкультурной то-
лерантности у будущих педагогов в образовательных 

организациях СПО является актуальной задачей для со-
временной системы образования, вызванной изменяю-
щимися условиями и требованиями, предъявляемыми к 
будущему специалисту. Во-вторых, иностранный язык 
представляет собой двустороннюю систему, позволяю-
щую идентифицировать собственную культуру в систе-
ме мировой культуры, тем самым осознавая наличие 
многообразия человеческих ценностей. В-третьих, про-
цесс моделирования позволил теоретически разработать 
дидактическую систему, способствующую формирова-
нию исследуемого феномена у будущих педагогов в об-
разовательных организациях СПО.
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Профессиональная подготовка будущих государ-
ственных и муниципальных служащих осуществляется 
в образовательных организациях высшего профессио-
нального образования, согласно квалификационным 
требованиям, предъявляемых работодателям к будущим 
специалистам.

Работодателем и заказчиком на подготовку будущих 
государственных и муниципальных служащих высту-
пает государство, которое отражает требования к буду-
щим специалистам в «Справочнике квалификационных 
требований к специальностям, направлениям подго-
товки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
замещения должностей государственной гражданской 
службы с учетом области и вида профессиональной 
служебной деятельности государственных граждан-
ских служащих» [9] (Справочник), в федеральном за-
коне «О государственной гражданской службе РФ» от 
27.07.2004 г. №79-ФЗ [11], Законе РФ «Об образовании» 
[6], «Национальная доктрина образования Российской 
Федерации до 2025 г.» [7]. 

Согласно вышеперечисленным документам, в про-
фессиональные обязанности будущих государственных 
и муниципальных служащих, входят:

 – предоставление государственных услуг, с це-
лью решения социально значимых управленческих 

задач и удовлетворения интересов населения, с соблю-
дением прав и свобод личности в процессе запрашивае-
мых государственных услуг;

 – осуществление эффективного взаимодействия 
с организациями, а также международными партнера-
ми, с соблюдением интересов РФ; 

 – осуществление укрепления границ националь-
ной безопасности РФ; 

 – разработка и реализация общефедеральных 
проектов, направленных на поддержание и развитие 
экономических, политических, образовательных, спор-
тивных, культурных и научных интересов граждан РФ;

 – осуществление нормативно-правового регули-
рования и управление общественными делами;

 – осуществление надзорно-контрольной деятель-
ности, с целью осуществления контроля выполнения 
поставленных перед государственными служащими 
управленческих задач;

 – осуществление исполнительно-распорядительной 
деятельности.

Таким образом, ведение деловой коммуникации, 
составляет 80-90% всей профессиональной деятельно-
сти будущих государственных и муниципальных слу-
жащих, т.к реализует непрерывный информационный 
обмен и обеспечивает эффективное взаимодействие 
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между всеми структурами государственными власти, а 
также с населением, организациями, международными 
партнерами и т.д. 

Это нашло отражение в требованиях ФГОС ВО 
(Федеральный образовательный государственный 
стандарт высшего образования) при подготовке спе-
циалистов направления 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» [8] и в основных образова-
тельных профессиональных программах (ОПОП), кото-
рые определяют содержание образовательного процесса 
в образовательных организациях, которые осуществля-
ют подготовку будущих государственных и муници-
пальных служащих и «обучение основным принципам 
построения профессиональной карьеры и навыкам по-
ведения на рынке труда» [9], «с учетом потребностей 
рынка и международных тенденций» [9].

Так, согласно ФГОС ВО, в результате освоения про-
граммы бакалавриат, направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, буду-
щие государственные и муниципальные служащие обя-
заны овладеть универсальной компетенцией (УК-4), в 
результате чего, они будут «способны осуществлять де-
ловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном и иностранном (ых) языках» [10]. 

Таким образом, формирование иноязычной деловой 
коммуникативной компетенции будущих государствен-
ных и муниципальных служащих в образовательных 
организациях является профессионально важным кри-
терием для осуществления рабочей деятельности вы-
пускников направления 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» [8] в условиях современ-
ных государственных, экономических, политических, 
образовательных, научных спортивных условиях разви-
тия страны.

Согласно анализу научных работ Ю.Л. Воробьва, 
Г.В. Захаровой, Е.В. Лукиянчиной готовность к деловой 
коммуникации представляет собой интегрированные, 
сформированные коммуникативные знания, умения и на-
выки на родном и иностранном языках, необходимые 
для осуществления профессиональной деятельности и 
управленческих функций государственных служащих, с 
соблюдением этических норм поведения в соответствии 
с социальным заказом и требованиями, предъявляемыми 
работодателем, выступающим в лице Государства [1, 2, 3].

Формирование готовности к деловой коммуника-
ции, целесообразно осуществлять в процессе изучения 
учебной дисциплина «Иностранный язык», т.к согласно 
проведенному анализу рабочей программы по направ-
лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» и учебных дисциплин, входящих 
в Базовый блок Б1.Б на изучение иностранного языка 
в образовательных организациях, занимающихся под-
готовкой будущих государственных и муниципальных 
служащих, выделяется 432 академических часа (ак.ч.), 
тогда как на остальные учебные межпредметные дис-
циплины, такие как: «Введение в профессиональную 
деятельность» 108 ак.ч, «Деловые коммуникации» 72 
ак.ч., «Русский язык и культура речи» 108 ак.ч., «Этика 

государственной и муниципальной службы» 72 ак.ч., 
«Основы государственного и муниципального управле-
ния в зарубежных странах» 144 ак.ч, «Психология» 108 
ак.ч., «Социология» 108 ак.ч., выделяется меньше ака-
демических часов. Следовательно, учебная дисципина 
«Иностранный язык» изучается минимум 2 года, тогда 
как на остальные межпредметные учебные дисциплины 
выделяется один семестр.

Для эффективного формирования профессионально-
ориентированной иноязычной деловой коммуникации 
в образовательных организациях необходимо тщатель-
но отбирать и систематизировать профессионально-
ориентированное содержание учебного материала, а также 
выбирать адекватные методы, средства и формы работы 
на практических, индивидуальных и самостоятельных 
занятиях. Решение данной проблемы целесообразно осу-
ществлять средствами информационно-технологического 
обеспечения учебного процесса (ИТОУП) с исполь-
зованием свободно распространяемого программного 
обеспечения Moodle, которое является полноценным ин-
струментом для его создания [5]. 

Согласно методологическим основам использова-
ния названного вида обеспечения учебного процесса 
ИТОУП представляет собой дидактическое единство 
информационной и технологической его составляю-
щих, с помощью которых можно целенаправленно, эф-
фективно и всесторонне осуществлять формирование 
профессионально-ориентированной иноязычной дело-
вой коммуникации с гарантированным результатом [5]. 

Информационная составляющая, представлена ди-
дактическим комплексом информационного обеспе-
чения (ДКИО), который реализует содержательную 
часть учебного процесса и включает профессионально-
ориентированные учебно-методические материалы (в 
частности учебно-методическое пособие «Английский 
язык. Деловая коммуникация в сфере государственного 
и муниципального управления» [4]), нормативные до-
кументы (Справочник, ФГОС ВО, ОПОП, рабочие про-
граммы), а также контрольно-проверочные задания и 
информационно-справочные материалы. 

Технологическая составляющая ИТОУП представ-
ляет собой технологию формирования готовности к 
иноязычной деловой коммуникации, которая включает 
в себя отобранные преподавателем формы, методы и 
средства подготовки будущих государственных и муни-
ципальных служащих, с учетом их профессиональной 
направленности и представлена в виде набора техно-
логических карт. Для эффективного формирования 
профессионально-ориентированной иноязычной дело-
вой коммуникации в рамках названной составляющей 
широко применяются такие интерактивные методы 
обучения, как: проектный, кейс, учебно-ролевая игра, 
дискуссия, презентация, портфолио. Также следует ис-
пользовать такие формы работы, как аудиторная, само-
стоятельная, дистанционная. 

В результате формирования иноязычной деловой 
коммуникации в образовательных организациях сред-
ствами ИТОУП будущие государственные и муниципаль-
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ные служащие в процессе реализации ОПОП способны 
вести дискуссии в профессионально-ориентированных 
ситуациях, приближенных к реальным условия буду-
щей работы обучающихся; принимать участие в публич-
ных выступлениях в рамках профессионально-делового 
общения, готовить презентации и доклады в соответ-
ствии с тематическим планом занятий; аннотировать 
и реферировать профессионально-ориентированные 

тексты, а также осуществлять составление и перевод 
деловой документации, осуществлять деловую комму-
никацию в ситуациях официально-делового устного и 
письменного общения с соблюдением этических норм 
профессионального поведения в ходе международ-
ных переговоров, культурных, образовательных и на-
учных мероприятий, экономических и политических 
профессионально-деловых форумах.
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PROJECT ACTIVITY IN THE DISCIPLINE MATHEMATICS  AS A MEANS OF FORMING THE COMPETENCIES 
OF BACHELORS IN THE FIELD OF AGROENGINEERING

В статье рассматривается вопрос формирования компетенций у бакалавров направления подготовки 
«Агроинженерия» при выполнении проектной деятельности по дисциплине «Математика». Особое внимание 
уделяется выполнению индивидуальных заданий, направленных на развитие творческого подхода в математи-
ческом моделировании задач повседневной жизни.

Ключевые слова: компетенции, профессиональные задачи, математические методы, исследовательская 
деятельность.

The article deals with the issue of the formation of competencies for bachelors of the fi eld of training «Agroengineering» 
when performing project activities in the discipline «Mathematics». Particular attention is paid to the implementation of 
individual tasks aimed at developing a creative approach in mathematical modeling of everyday life tasks.
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Подготовка высококвалифицированного специали-
ста является приоритетной задачей современного обра-
зования, но она не возможна без овладения современных 
технологий обучения и направлена на освоение компе-
тенций, предусмотренных образовательным стандар-
том. Для этого необходимо  владеть навыками анализа, 
сбора информации чтобы удовлетворять потребностям 
общества и осуществлять личностный рост [7, 8].

Проектные методы и средства позволяют разноо-
бразить учебный процесс и делают его более интерес-
ным для обучающихся. Для повышения мотивации к 
обучению необходимо чтобы рассматриваемый матери-
ал включал в себя задачи, которые помогут в дальней-
шем при решении практических задач, а также покажут 
взаимосвязь с другими предметами. Организация ис-
следовательской деятельности побуждает обучаю-
щегося перейти из позиции пассивного слушателя, в 
активного участника образовательного процесса. В свя-
зи с этим наряду с традиционными приемами обучения 
в большинство дисциплин внедряется проектная дея-
тельность [4, 6].

Несомненно, будущему специалисту необходимо 
целостное представление об окружающем мире, ко-
тороеявляется необходимым и закономернымрезуль-

татомегопознания. Знания обучающихся и мышление 
интегрируют  полученных знаний в смежных дисципли-
нах и собственном опыте.По мнению авторов, работа 
над проектами позволяет приобрести практический на-
вык в статистической обработке и анализе информации. 
Академические знания, подкрепленные практическим 
содержанием, требуют поиска новых ответов и изобре-
тательности, которые трансформируются в проект.

Дисциплина «Математика» изучается на первом и 
втором курсе и по каждому разделу предусмотрено вы-
полнение индивидуальных заданий, способствующих 
отработке полученных знаний умений и навыков и фор-
мированию компетенций предусмотренных рабочей 
программой. Исследовательская деятельность пробуж-
дает потребность в углублении и обновлении знаний. 
При отработке навыков при решении задач целесоо-
бразно использовать индивидуальные задания, к кото-
рым можно отнести выполнение расчетно-графической 
работы. Приступая к изучению той или иной темы не-
обходимо раскрывать вопрос где можно применить 
новые знания. При изучении каждого раздела рассма-
триваются основные теоретические вопросы, которые в 
дальнейшем закрепляются при решении задач. Это спо-
собствует формированию целостной картины по дан-
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ной теме и получению не только новой информации, но 
связи изучаемой темы с другими дисциплинами, а так-
же при решении профессиональных задач. В процессе 
обучения необходимо сформировать у обучающихся 
определенные умения и навыки, которые способству-
ют более глубокому пониманию изучаемого материала, 
взаимосвязи различных дисциплин и интегрировании 
полученных знаний для дальнейшего применения в 
практической деятельности. Проектная деятельность 
направлена на развитие творческих способностей, уме-
нию видеть практическую значимость исследуемого ма-
териала, отработке умений анализировать полученные 
результаты исследования.

Создание проекта является составной частью лю-
бой исследовательской деятельности. Вектором раз-
вития является создание условий, которые обеспечат 
возможность для каждого реализовать свое право на 
творческое развитие личности и в необычной форме 
преподнести изучаемый материал. (Табл.1)

Отработка навыков создания любого исследова-
ния, подготовки проекта начинается с формирования 
практических навыков при самостоятельном решении 
задач. Примером могут служить выполнение лабора-
торных работ, которые дают возможность применить 
полученные теоретические навыки в решении инди-
видуальных задач. При выполнении лабораторной 
работы «Исследование функции и построение графи-
ков» обучающийся отрабатывает навыки вычисления 
производной, исследует поведение функции в области 
определения, отрабатывает навык в построении графи-
ка функции. Лабораторная работа «Полярные системы 
координат» позволяет продемонстрировать связь между 
декартовыми и полярными координатами. Лабораторная 
работа «Применение определенного интеграла в при-
ближенных вычислениях» формирует понятие «криво-
линейная трапеция» и отрабатывает навык нахождения 
ее площади. Умение работать со статистическими дан-
ными, ранжировать полученные значения, делать вывод 
о видах распределений отрабатывается при изучении 
темы «Корреляция. Линии регрессии» [3, 5].

Основными задачами проектной деятельности 
являются:

1. Создание благоприятных условий для развития 
и функционирования различных форм научного творче-
ства обучающихся,

2. Содействие всестороннего развития лично-
сти суворовца, формированию его объективной само-
оценки, приобретению навыков работы в творческих 
коллективах, приобщению к организаторской и иннова-
ционной деятельности; 

3. Развитие способности использовать научные 
знания и быстро адаптировать при изменении ситуации; 

4. Предоставление обучающимся возможности ис-
пробовать свои силы в решении актуальных задач по 
различным направлениям науки и техники, опублико-
вать полученные результаты; 

5. Обеспечение эффективного отбора способной, 
одаренной и талантливой молодежи.

Выполнение индивидуальных заданий при про-
ведении любого исследования предусматривает про-
хождение нескольких этапов: постановка проблемы, 
изучение теоретического материала, изучение методик 
исследования, отработка практических навыков, сбор 
информации и обработка статистических данных, ана-
лиз полученных результатов и возможность примене-
ния их в дальнейших исследованиях или при решении 
профессиональных задач. Структурирование любого 
исследования включает в себя:

1. Выбор темы и постановка проблемы. Тема долж-
на быть актуальна и интересна обучающемуся, соот-
ветствовать его возрасту. В ней должен присутствовать 
элемент неожиданности, необычности. Проблема мо-
жет быть сформулирована в виде проблемной ситуации, 
нерешённого вопроса, теоретической или практической 
задачи. Проблема – это своего рода граница между зна-
нием и незнанием.

2. Определение цели, задач, объекта и предме-
та исследования. Цель – это то, что мы должны полу-
чить в результате исследования, а задачи показывают, 
что мы собираемся сделать для её достижения. Задачи 
могут быть поставлены для теоретической части и для 
экспериментальной.

3. Сбор и обработка информации, консультации у 
специалистов. Поиск информации ведётся в различных 
направлениях. Это могут быть научно – познавательные 
статьи, учебная литература, и, конечно же, не обойтись 
в этом случае без любимых школьниками современных 
информационных технологий.

4. Оформление результатов. На этом этапе полу-
ченные новые решения должны быть объяснены и кри-

Таблица 1. 
Сопоставление задач (виды деятельности)

Проект Курсовая работа 
Мотивация
Организация
Планирование

Этап обучения.
Выбор темы опирается на фактические 
знания по конкретной дисциплине.

Этап применения (умеет) практической реализа-
ции. Обладает собственным опытом.

Определение целей и задач Учится самореализации. Умеет реализовывать поставленную цель. Понима-
ет, как разбить ее на задачи.

Сбор и обработка 
информации

Открывает практическую связь между из-
учаемыми дисциплинами.

Реализует применение на практике связь между из-
учаемыми дисциплинами. 

Отчёт о проделанной работе 
и презентация. Выступление.

Развивает коммуникативные навыки и 
оформления конечного результата и 

Совершенствование навыков презентации своей ра-
боты. Отстаивает полученные результаты.
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тически оценены. Сравнение необходимо проводить с 
уже известными решениями. Полезно указать на необ-
ходимость обобщений, дальнейшего развития методов 
и идей, а также возможность использования результатов 
исследования в других областях.

5. Отчёт о проделанной работе и презентация. Это 
важная часть исследования. Зачастую обучающиеся са-
мостоятельно справляются с этим этапом, проявляя кре-
ативность и владение современными технологиями.

6. Подготовка к выступлению. Завершающий этап. 
Этот момент требует не только тренировки, но и арти-
стических способностей обучающегося. Очень важ-
но, чтобы информация была «вкусной» и наглядной, 
доставляющей удовольствие самому выступающему. 
Исходя из опыта, хочется обратить внимание на то, что 
не все способны публично красиво представить работу. 
В данном случае эту проблему нужно предвидеть зара-
нее и создать группу, включив в неё студента, обладаю-
щего опытом публичных выступлений.

Вектором развития образовательного процесса яв-
ляется воспитание всесторонне развитой, творческой 
личности способной применять полученные знания при 
решении практических задач, чему во многом способ-
ствует участие в проектной и исследовательской рабо-
те различного уровня, начиная от написания курсового 
проекта и заканчивая дипломной работой. Каждый этап 
подготовки творческой работы направлен на комплекс-

ное воспитание и развитие обучающегося, все это яв-
ляется составной частью любого образовательного 
процесса, развитие интереса к науке и познавательной 
деятельности.

Таким образом, любая исследовательская работа 
способствует развитию творческого подхода в мате-
матическом моделировании задач повседневной жиз-
ни. Исследовательская работа возможна и эффективна 
только на добровольной основе. Большое значение име-
ет активный интерес к этой деятельности самого учи-
теля, его способность переживать радость творчества 
и заражать этим чувством обучающихся. Обучение не 
должно ограничиваться набором фактов и методов ре-
шения стандартных задач, т.е. доминирующую роль в 
изучении курса математики необходимо отводить за-
дачам исследовательского характера для повышения 
качества подготовки обучающихся и формировании их 
профессиональной компетентности [1, 2].

По мнению авторов, рассматриваемая задача на-
правлена на формирование у студентов практических 
навыков при решении задач прикладной направленно-
сти, углубленному изучению теоретического материала, 
формированию компетенций, предусмотренных образо-
вательным стандартом, вовлечение наиболее одаренных 
студентов в исследовательскую деятельность с после-
дующим написанием научных работ различного уровня 
сложности. 
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Сотрудничество органов правопорядка различ-
ных государств мира осуществляется в различных 
областях, одной из которых является подготовка ква-
лифицированных полицейских кадров.  В вузах МВД 
России проходят обучение представители стран, вхо-
дящих в Сотрудничество Независимых Государств 
(Таджикистан, Казахстан, Узбекистан Кыргызстан), 
стран африканского континента (Уганда, Зимбабве, 
Мозамбик, Гвинея-Бисау, Конго, Чад), Монголии, 
Афганистана. Основная цель сотрудничества 
Российской Федерации с указанными странами заклю-
чается в подготовке комплексных специалистов для 
интеграции и углубления международного сотрудниче-
ства, предупреждения  потенциальных угроз интересам 
и безопасности России и иных государств, а также соз-
дании единого образовательного пространства. 

Качество усвоения образовательной програм-
мы иностранными слушателями во многом зависит 
от индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся, их адаптационного потенциала. На се-
годняшний день наблюдаются пробелы в методике 
преподавания учебных дисциплин иностранным обу-
чающимся. В силу ряда причин и обстоятельств методы 
преподавания специальных дисциплин иностранным 
слушателям не являются достаточно эффективными. 
Поэтому способы доведения учебного материала до 
данной категории обучающихся корректируются. В 

классическую схему преподавания, в методику и прак-
тику обучения специальным дисциплинам вносятся 
определенные изменения. Учебная работа с иностран-
ными обучающимися планируется и проводится диф-
ференцированно, с учетом уровня их подготовки, а 
также требований по соблюдению режима секретности 
и ограничений, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, нормативных актов 
МВД России [1]. Также в учебной работе с иностран-
ными обучающимися уделяется внимание достижению 
высокого качества профессиональной подготовки, укре-
плению практической заинтересованности к службе в 
национальной полиции своего государства. 

Среди специфических особенностей процесса обу-
чения иностранных обучающихся наиболее важными 
являются следующие: 

 – адекватность воздействий преподавателя по-
знавательным возможностям слушателей и характеру 
их деятельности; 

 – необходимость учета требований служеб-
ных задач при организации учебной деятельности 
обучающихся. 

В процессе общения преподаватели стремятся к 
тому, чтобы иностранные обучающиеся приобретали 
нужные теоретические знания и практические умения 
для того, чтобы после окончания учебного заведения, 
проходя службу в национальной полиции, могли ис-

УДК 378.14 UDC 378.14
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пользовать их для обучения личного состава и пропа-
гандировать российскую систему обучения. 

Общение – существенная составляющая педагоги-
ческой деятельности, без которой достижение учебных 
и воспитательных целей  невозможно . Михайликов В.Л. 
с соавторами определяют  педагогическое общение как 
«взаимодействие субъектов педагогического процесса, 
осуществляемое знаковыми средствами и направлен-
ное на значимые изменения свойств, состояний, пове-
дения и личностно-смысловых образований партнеров» 
[2]. В педагогическом общении с иностранными слу-
шателями важную роль играет невербальное общение, 
т.е. мимика, жесты, положение тела. Это имеет особое 
значение при работе с представителями зарубежных 
стран, так как в настоящее время в образовательные ор-
ганизации Российской Федерации прибывают учиться 
иностранцы с плохим знанием не только письменного 
русского языка, но и разговорного, что является серьез-
ной проблемой для коммуникации. А. А. Реан, занима-
ющийся исследованием указанной  проблемы, отмечает, 
что «формирование познавательного интереса к учебной 
дисциплине непосредственно зависит от её содержа-
ния, методов преподавания, постановки вопросов обу-
чающимся, определения заданий для самостоятельной 
работы, методически грамотной организации учебной 
деятельности обучающихся и стиля общения педагога» 
[3]. Преподавание дисциплины должно создавать опти-
мальные условия для развития познавательных интере-
сов слушателей. Разработанная система разнообразных 
методических форм планомерно подводит обучаю-
щегося к осознанию необходимости самостоятельной 
работы и повышению эффективности использования 
сформированных умений в практической деятельности. 
Умение педагога выработать у иностранных обучаю-
щихся интерес к получению знаний влияет на воспита-
ние и развитие сторонников  популяризации российской 
системы образования. В данном контексте целью педа-
гогического воздействия на иностранных обучающихся 
является обеспечение заинтересованности и вовлечен-
ности в педагогический процесс, а для этого обучение 
должно быть побуждающим к инициативному творче-
ству. Преподаватель создает необходимые условия для 
развития когнитивных  интересов, умения ставить и до-
стигать конкретных целей обучения. 

Как уже было сказано ранее, при обучении ино-
странных обучающихся криминалистике из-за слабо-
го знания русского языка, не только письменного, но и 
разговорного, возникают серьезные коммуникативные 
проблемы, на решение которых преподаватель тратит 
значительную часть времени. Криминалистика, как 
дисциплина специализации, содержит много сложных 
терминов, которые достаточно непросто объяснить пре-
подавателю без дополнительной подготовки. Многие 
понятия требуют предварительного, литературного пе-
ревода преподавателем на иностранный язык, носите-
лем которого являются обучающиеся, что автоматически 
подразумевает под собой дополнительные требования к 
квалификации самого преподавателя. По большому сче-

ту преподаватель должен владеть иностранным языком, 
носителем которого являются обучающиеся, что далеко 
не всегда возможно в связи с широтой географии обу-
чающихся. Для решения вышеуказанной проблемы пре-
подаватель может пойти двумя путями, либо обратиться 
за помощью к специалистам в области иностранных 
языков, и, совместно с ними, готовиться к проведению 
каждого занятия, либо самостоятельно изучить азы 
иностранного языка, чтобы иметь возможность мак-
симально корректно доводить необходимую термино-
логию, давая пояснения на иностранном языке. Оба 
пути требуют значительных временных затрат и лич-
ного времени преподавателя. Учитывая загруженность 
профессорско-преподавательского состава различными 
видами работы, реализовать вышеуказанные требова-
ния не представляется возможным. Помочь в решении 
данной проблемы могут словари-справочники специ-
альной терминологии, в которых все термины, встре-
чающиеся при преподавании криминалистики, будут 
указаны на иностранном языке с последующим перево-
дом на русский язык, а также будут нанесены графиче-
ские изображения того или иного термина. 

Все указанные сложности в процессе обучения 
криминалистике устраняются через определенные ме-
тоды и организационные формы занятий. В процессе 
для преподавания криминалистики, как учебной дис-
циплины,  реализуются  различные виды занятий (лек-
ции, семинары, практические занятия, консультации, 
самостоятельная подготовка), что в совокупности на-
правлено на формирование компетенций. При решении 
задач, связанных с обучением иностранных слушателей 
криминалистике, необходимо уделять больше времени 
устранению недостаточной коммуникабельности меж-
ду слушателями и преподавателем. Последнему следует 
сконцентрировать свое внимание на построении особой 
методики преподавания, предполагающей индивиду-
альный подход к каждому иностранному обучающему-
ся. Для достижения данной цели педагогу могут помочь 
различные справочники по психологии, а также непо-
средственно специалисты-психологи, работающие в ин-
ституте. При выработке правильного индивидуального 
подхода к иностранному слушателю, учебный процесс 
станет более эффективным, так как психологические 
границы, отделяющие педагога от иностранного обу-
чающегося, будут практически размыты. Кроме того, 
преподавателю важно повысить степень заинтересо-
ванности обучающегося к преподаваемой дисциплине. 
Это означает, что преподаватель в процессе препода-
вания учебной дисциплины должен распределять вре-
мя и свои усилия таким образом, чтобы занятие было 
не только информативным, но и интересным, тогда оно 
будет продуктивным, а усвоение учебного материала и 
выполнение практических упражнений будет иметь по-
ложительные результаты. 

Несмотря на коммуникативные сложности при ра-
боте с иностранными обучающимися, наблюдается их 
явная заинтересованность к познанию явлений и про-
цессов. Положительные результаты при изучении раз-
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личных разделов криминалистики вызывают усиление 
познавательного интереса к предмету. Первостепенную 
роль в желании изучения криминалистики слушателями 
зарубежных стран, по нашему мнению, играет их осо-
знанный выбор профессии, что является своеобразным 
стимулом к получению новых профессиональных зна-
ний, умений и навыков. К сожалению, вследствие язы-
кового барьера между преподавателем и иностранными 
обучающимися, возникает слабая мотивация познава-
тельной деятельности, чем обусловлено некачествен-
ное применение теоретических знаний на практике, что 
способствует неполноценному усвоению учебной про-
граммы и отсутствию достаточно уверенных професси-
ональных навыков и умений. 

Достаточно важно уделять внимание непосред-
ственно самой личности каждого иностранного обу-
чающегося, что автоматически потребует применение 
индивидуального подхода при изучении специальных 
дисциплин. Если к каждому из обучающихся в рамках 
усвоения учебной дисциплины применять нестандарт-
ный подход, то результат получения профессиональных 
навыков и умений будет гораздо выше, чего нельзя ска-
зать о стандартной методике преподавания дисциплин. 
Высокая результативность объясняется особенностями 
психологического восприятия обучающимся внешнего 
воздействия на него, когда видна заинтересованность 
преподавателя в получении слушателем знаний, умений 
и навыков, что автоматически приводит к проявлению 
познавательного интереса в процессе обучения. 

При правильном и неординарном индивидуальном 
подходе к обучающемуся, в последствии, можно будет 
наблюдать активность при изучении материала, а зна-

чит в ближайшей перспективе – улучшение усвоения 
учебной программы. Не менее важная роль преподава-
теля заключается в том, чтобы при выявлении ошибок 
в усвоении учебного  материала направить слушателя 
в нужном направлении. Всем известен факт, что при 
непрерывном продуктивном обучении по окончании 
учебного заведения обучающийся формирует в себе 
способность выбирать из потока поступающей инфор-
мации только наиболее важную, которую можно будет 
применять на практике в дальнейшей служебной дея-
тельности. Кроме того, обучающийся формирует в себе 
такие навыки и умения, позволяющие выявлять меж-
предметные связи и вычленять значимую информацию. 

В качестве вывода можно заключить, что  во-
площение в реальность обозначенных компонентов 
взаимодействия профессорско-преподавательского со-
става с иностранными обучающимися в непрерывном 
педагогическом процессе требует повышения уров-
ня эффективности воздействия на обучающегося при 
условии наличия у последнего стремления к поисково-
исследовательской деятельности. На процесс передачи 
иностранным слушателям криминалистических знаний 
в полном объеме действуют законы педагогики, которые 
можно обозначить как общие в обучении и воспитании. 
В процессе преподавания криминалистики целесоо-
бразно использовать все существующие ступени по-
знания: чувственное восприятие, образное мышление и 
практическое применение. При этом важно следить за 
тем, чтобы излагаемый  материал  логически обрабаты-
вался, а теоретические знания воплощались в практиче-
ские навыки. 
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СOMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE KNOWLEDGE OF FUTURE TECHNICIANS WITH THE USE 
OF INTERACTIVE SIMULATION TECHNOLOGY AS A CONDITION FOR DETERMINING 

THEIR PROFESSIONAL COMPETENCE

В статье рассматривается методические аспекты и пдходы к комплексной оценке знаний студентов органи-
заций среднего профессионального образования технических специальностей по модулям общепрофессиональных 
дисциплин  с использованием интерактивно-имитационной технологии.
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using interactive simulation technology.
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Качественно новая парадигма образования, направ-
ленная на повышение качества образования в рамках ре-
ализации компетентностного подхода по формированию 
профессиональных практико-ориентированных умений 
будущего выпускника организации среднего професси-
онального образования (СПО) предполагает использо-
вание интерактивно-имитационной технологии.

В исследованиях  научно-методического обе-
спечения образовательного процесса в условиях его 
цифровизации особое внимание концетрируется  на 
использовании интерактивно-имитационной  техноло-
гии (ИИТ) разработанной Н.П. Чурляевой. ИИТ рас-
сматривается комплексный интерактивный процесс, 
направленный на реализации образовательных задач, 
непосредственной связанных с ситуациями, возника-
ющими в условиях производства, и направленных на 

анализ, прогнозирование, планирование, организацию, 
реализацию и координацию решений одновременно как 
педагогических, так и производственно-технических 
проблем» [1].

В модифицированную под условия обучения в ОГУ 
имени И.С. Тургенева, ИИТ мы включили, прежде все-
го,  оценочные средства по модулям дисциплин про-
фессиональной направленности, являющихся основой 
формирования компетентностной составляющей буду-
щего техника, с применением интерактивных информа-
ционных технологий. 

Интерактивно-имитационная технология обеспечи-
вает повышение мотивации к формированию практико-
ориентированных умений.

Именно «интегративность сегодня является основ-
ной характеристикой практико-ориентированного 
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принципа обучения. Становлению специалиста в про-
фессиональном техническом образовании посвящено 
ряд работ в современной педагогике. По нашему мне-
нию, важным условием осуществления педагогического 
проектирования с учетом политехнического принципа 
является обязательное отражение во всех естественно-
научных, общепрофессиональных дисциплинах и про-
фессиональных модулях практической направленности. 
Современное образование должно быть направлено 
на разработку и внедрение на предприятиях перспек-
тивных технологий (в том числе базовых отраслевых 
технологий), осуществляемых в российской промыш-
ленности и направленных на импортозамещение [4]. 
Основную цель преподаватель должен видеть в том, 
чтобы обучающийся овладел не только определенной 
системой знаний, но и работал над формированием сво-
их практико-ориентированных умений. При этом перед 
будущим техником должны ставиться такие задачи, ко-
торые являлись бы характерными для осваиваемой про-
фессии в металлообрабатывающей отрасли и создавали 
бы благоприятные условия для формирования необхо-
димых умений, что находит отражении в реализации 
политехнического принципа в изучении основ наук, 
который и направлен в ходе освоения профессиональ-
ных модулей, прежде всего, на  изучении и применение 
в практической деятельности современной технологии 
производства» [1].

Обязательным условием для интерактивно-
имитационной технологии является  наличие у 
учебной заведении хорошо развитой информационно-
образовательной среды, обеспеченной достаточным ко-
личеством  информационных ресурсов. В соответствие 
с ФГОС СПО, необходимо обеспечить доступ в сетевые 
ресурсы Интернета, прежде всего,  к электронной почте, 
дающей возможность пройти регистрацию на любые 
образовательные ресурсы, позволяющей моментально 
обеспечивать взаимодействие со студентами, наличие в 
образовательной среде (личный кабинет) необходимой 
для освоения курса информации (рабочие программы 
дисциплины, методическое обеспечение дисциплины), 
возможность синхронного и асинхронного взаимодей-
ствия с преподавателем, студент должен быть обеспе-
чен доступом к современным библиотечным системам, 
оснащенным в которых осуществляются ежегодные 
подписки на профессиональные периодические изда-
ния, новинками литературы, публикуемым в профес-
сиональной периодике, а так же наличие электронной 
библиотеки с необходимым количеством литературы 
в соответствие с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом среднего профессионального 
образования.  

Кроме того информационно-образовательная среда 
организации среднего профессионального образования, 
функционирующей на базе вуза  предполагает обеспе-
ченность необходимыми материально-техническими 
ресурсами в соответствии с ФГОС СПО, это прежде 
всего, наличие лицензионного программного обеспе-
чения, наличие компьютерных аудиторий, в том числе 

лаборатории информационных технологий в професси-
ональной деятельности, а так же дополнительно необхо-
димо обеспечить возможность доступа к компьютерам, 
объединенных в единой локальную сеть и дающую воз-
можность передавать и хранить, необходимую для вы-
полнения учебных заданий информацию,  устройства 
для  ввода и вывода как текстовой, так и графической 
информации; интерактивные панели и  доски; бес-
проводные микрофоны, наушники; и прочие средства. 
Информационно-коммуникационные технологии, к ко-
торым и относят интерактивно-имитационную техноло-
гию в создают необходимую образовательную среду, в 
которой, происходит процесс обучения, мотивационно-
го и интеллектуального развития и, в конечном итоге, 
формирования практико-ориентированных умений бу-
дущего техника.

В нашем исследовании была поставлена задача в 
комплексной оценке знаний по модулю общепрофесси-
ональных дисциплин с использованием интерактивно-
имитационной технологии, характеризующих будущую 
профессиональную деятельность техника. 

Комплексная оценка подразумевает два этапа оцен-
ки с различными формами в электронной образова-
тельной среде ВУЗа, ориентированной на развитие 
практико-ориентированных умений будущего техника 
по видам его будущей деятельности.

Первый этап: создание УМК в виде тестовых зада-
ний по циклу профессиональных дисциплин.

Тестирование является одним из способов контро-
ля знаний и степени усвоения обучающимися учебного 
материала.

Тестирование представляет собой «исследователь-
ский метод, который позволяет выявить уровень зна-
ний, умений и навыков, способностей и других качеств 
личности, а также их соответствие определенным нор-
мам путем анализа способов выполнения испытуемым 
ряда специальных заданий» [2].

 Использование интерактивно-имитационной тех-
нологии для комплексной оценки знаний на  цифровой 
платформе позволяет:

 – применять систему тестирования знаний по 
различным предметных областям, определяя количе-
ство вопросов теста и их содержание;

 – получать результаты тестирования обучаю-
щихся как в режиме реального так и после окончания 
занятия;

 – использовать современные цифровые сервисы, 
облегчающие задачу определения условий тестирова-
ния (времени решения теста, форму и вид предлагаемо-
го материала) и т.д.

Реализация дистанционного обучения подраз-
умевает развитие и использование интерактивно-
имитационной технологии представления обучающей 
информации.

В ФГБОУ ВО «Орловский государственный уни-
верситет имени И.С. Тургенева» создана электронная 
информационная образовательная среда https://sdo.
oreluniver.ru/admin.php, позволяющая обеспечивать раз-
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личные интерактивно-имитационные технологии (ри-
сунок 1).

Рис. 1. Электронная информационная образовательная среда.

Адаптированная для наших условий интерактивно-
имитационная технология предусматривает комплекс-
ную систему тестирования обучающегося – проверку 
оценки знаний по модулям профессиональных дисци-
плин для определения практико-ориентированные уме-
ний будущего техника. 

Основным достоинством использования данной 
платформы является возможность редактировать и вно-
сить изменения под потребности реализации образова-
тельного процесса. 

Имеется возможность разместить:
 – текстовый файл для ознакомления с обучаю-

щей информацией (лекцию);
 – задания для практической работы;
 – сопутствующий информационный матери-

ал (гиперссылки, видеосюжеты, видео обращение 
педагога).

Внесение тестовых заданий ведется непосредственно 
в электронной информационной образовательной среде.

Второй этап: создание комплексной теоретическо-
расчетной работы, являющейся предзаключительным 
этапом перед выполнением обучающимися выпускной 
квалификационной работы по модулю общепрофессио-
нальных дисциплин.

Комплексная теоретическо-расчетная работа состо-
ит из трех заданий по оценке практико-ориентированных 
умений будущего техника. Электронная информацион-
ная образовательная среда позволяет вводить текстовую 
и графическую информацию. В базы данных вводится 
60 вариантов текстовых заданий и соответствующие 
чертежи заданий. Рандомизированно обучающийся по-
лучает вариант задания. Продолжительность выполне-
ния задания составляет 180 минут. Пример выполнения 
задания размещается на сайте ВУЗа: http://oreluniver.ru/
edustruc/chair/280/projects.

Реализация данного проекта осуществляется в со-
ответствии с планом проведения научных мероприятий 
в Орловском государственном университете имени И.С. 
Тургенева и в целях повышение качества подготовки 
специалистов, а также стимулирования интереса сту-
дентов к научным исследованиям в области машино-
строения «Международной студенческой олимпиады 

по «Технологии машиностроения»» среднепрофессио-
нальных и высших учреждений.

Олимпиада проводится в два тура: 
I тур соответствует 1 этапу – Проведение тестирова-

ния обучающихся по модулю общепрофессиональных 
дисциплин (время проведения: осенний семестр).

II тур соответствует 2 этапу – Выполнение ком-
плексной теоретическо-расчетной работы (время прове-
дения: весенний семестр).

В опытно-экспериментальной работе (форма прове-
дения – Международная студенческая олимпиада по 
«Технологии машиностроения») приняли участие:

Команда ВО «Время молодых», Ливенский филиал;
Команда СПО «Технологи», Ливенский филиал;
Команда СПО «Вперед» Политехнический инсти-

тут им. Н.Н.Поликарпова;
Команда «Штамп», Карачевский филиал;
Команда УК!, ИПАИТ;
Команда Бакалавров 3-4 курса, Кафедра 

машиностроения;
Команда Бакалавров, Воронежский государствен-

ный технический университет;
Команда «Гаечка», Тамбовский государственный 

технический университет;
Команда «КИСМ», Тамбовский государственный 

технический университет;
Команда 4 курса, Донбасский государственный тех-

нический университет;
Для проведения олимпиады используется Zoom 

Video Communications «сервис беспроводного взаимо-
действия для организации видеоконференций, вебина-
ров, групповых чатов. Платформа позволяет общаться 
посредством видео- и/или» [3] аудиосвязи.

Средний балл при выполнении тестовых заданий 
составил 48,6 балла, что показывает хороший уровень 
по средней подготовке участников. Количество участ-
ников, выполнивших тестовые задания с результатом 50 
баллов и выше составило более 70%.

На основании представленных результатов прове-
денной опытно-экспериментальной работы при прове-
дении тестирования следует заключить:

 – при проведении тестирования только 10% не 
преодолели рубеж 40 баллов (средний балл 38,8);

 – при проведении тестирования 15% показали 
уровень до 50 баллов (средний балл 43,3);

 – при проведении тестирования 75% выполнили 
тестовые задания с результатом выше 50 баллов (сред-
ний балл 58,7).

75% - 58,7  

15% - 43,3  10% - 38,8  

Рис. 2. Диаграмма результатов опытно-экспериментальной работы.
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Считаем, эксперимент состоявшимся, результаты 
которого могут быть применимы при организации те-
стирования обучающихся в он-лайн режиме для различ-
ных направлений подготовки обучающихся.

Так же явилось целесообразным применение 
практико-ориентированного комплексного подхода к 
составлению тестовых заданий, затрагивающих полный 
комплекс дисциплин профессионального блока, объе-
диненных необходимостью формирования единых про-
фессиональных умений.

Опытно-экспериментальная работа на втором этапе 
оценивалась методом экспертных оценок. Тип задания: 
тестовые задания открытого типа (с открытым вопро-
сом) с возможностью набора с клавиатуры с разверну-
тым ответом (студент дает полное описание решения 
поставленных задач). Экспертами проводилась оценка 
комплексной теоретическо-расчетной работы.

Критерием оценки являются знания и умения обу-
чающихся по комплексу дисциплин профессионального 
блока.

Основная цель разрабатываемых преподавателя-
ми, либо экспертами критериев оценки – установить 
конкретные, очень понятные студентам требования к  
достижению определенным во ФГОС СПО и образова-
тельных программах результатов обучения. 

Эффективной оценке объема уровня знаний, кото-
рый подлежит усвоению на определенном этапе обуче-
ния способствует применение критериального подхода. 
«Критериальное оценивание способствует осуществле-
нию более объективной оценки знаний в отличие от тра-
диционных форм контроля. Оно является основой четкого, 
точного определения, или измерения, качества знаний» 
[4]. Важным принципом данной технологии является воз-
можность доступа обучающихся к разрабанным критери-
ям оценки уровня сформированности компетенций. Как 
мы уже отмечали выше, обучающиеся не только быть 
ознакомлены критериями оценки выполненной рабо-
ты, но и должны быть представлены в информационно-
образовательной среде в постоянном доступе, так 
как служат ориентиром в подготовке к Олимпиаде. 

Перед проведением Олимпиады (II тур) на сай-
те ВУЗа http:// oreluniver.ru /edustruc / chair / 280 / 
projects размещается пример выполнения комплексной 

теоретическо-расчетной работы и критерии оценивания 
задания.

Считаем, что при проведении эксперимента, техно-
логии критериального оценивания дают объективные 
результаты по оценке практико-ориентированного зна-
ний обучающихся.

Таким образом, важнейшей целью применения 
технологии критериального оценивания практико-
ориентированных знаний и умений является направ-
ленность на оптимизацию образовательного процесса 
в организациях среднего профессионального образова-
ния  посредством ориентации  на систему стандартов 
(критериев), позволяющих объединить оценку выпол-
ненных заданий с реализацией  целей и задач дисци-
плин профессионального цикла. 

Данный проект позволил провести комплексную 
оценку знаний с с использованием интерактивно-
имитационной технологии (ИИТ), направленного на 
реализацию практико-ориентированного подхода.

Опытно-экспериментальная работа показала уро-
вень профессиональных знаний обучающихся различ-
ных ВУЗов и организаций среднего профессионального 
образования. 

Разработаны методические и информационные под-
ходы для определения практико-ориентированных уме-
ний при оценке единых профессиональных умений и 
знаний обучающихся. 

Значимость и актуальность применения практико-
ориентированного подхода с использованием 
интерактивно-имитационной технологии в процессе 
профессиональной подготовки обучающихся бесспор-
на, поскольку именно он позволяет в полном объеме 
реализовать различные методы педагогического воз-
действия и выстроить эффективную систему взаимо-
действия между всеми участниками образовательного 
процесса.

Современные аспекты развития и реализации об-
разовательного процесса уверенно диктуют необходи-
мость использования различных форм обучения, где на 
первое место выходит ИИТ технологии. Данный проект 
позволил провести комплексную оценку знаний с помо-
щью практико-ориентированного подхода с использова-
нием ИИТ-технологий.
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учителей математики. Показаны возможности предварительной подготовительной работы по приобщению 
студентов к решению некорректных задач, исподволь готовящей их к восприятию новой терминологии одно-
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The article puts forward the idea of propaedeutics of teaching the solution of ill-posed problems in the preparation of 
future teachers of mathematics. The possibilities of preliminary preparatory work on introducing students to solving  ill-
posed problems, gradually preparing them for the perception of new terminology simultaneously with the study of traditional 
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В ряде исследований выдвинута и разработана идея 
осуществления межпредметной математической под-
готовки бакалавров [8], нацеленной на формирование 
у них критериально-корректностной компетентности. 
Объем введенного в научный оборот нового понятия 
«критериально-корректностная компетентность ба-
калавра» охватывает способности выявлять некор-
ректность математических объектов и осуществлять 
анализ и решение различных проблем с точки зре-
ния корректности. Показано, что сформированность 
критериально-корректностной компетентности позво-
ляет выпускникам эффективно действовать в условиях 
некорректности, оперировать как корректными, так и  
некорректными объектами различной природы [8].  

В процессе обучения математике студенты бакалав-
риата должны: а) овладеть понятием «корректность», 
как в общеупотребительном, так и в терминологиче-
ском смыслах (знаниевая составляющая); б) научиться 
применять понятие «корректность» в качестве универ-
сального критерия при обосновании корректности, вы-
явлении некорректности математических объектов и 

преобразованию ее в корректность (деятельност-
ная составляющая); в) реализовывать потенциал 
понятия «корректность» в учебно-познавательной, ис-
следовательской, профессиональной деятельности, в 
формировании мировоззрения, системы ценностей и 
личностных качеств бакалавров (личностная составля-
ющая) [8].   

Трудности, возникающие при попытках введе-
ния нового материала в содержание математической 
подготовки будущего учителя, свидетельствуют о не-
обходимости предварительной подготовительной 
работы, длительность которой зависит от психолого-
педагогических особенностей обучающихся [5, 8].  Лишь 
после некоторого периода пропедевтического формиро-
вания первичных представлений могут быть созданы 
условия для успешного формирования критериально-
корректностной компетентности. Эта работа предпо-
лагает мотивирование приемов деятельности студентов 
при работе с корректными и некорректными объектами. 
Особое значение имеет пропедевтика обучения реше-
нию некорректных математических задач, которая мо-
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жет быть построена, в частности, путем ознакомления с 
практическими ситуациями, которые могут встретиться 
в профессиональной деятельности учителя математики. 
В качестве примера предложим следующую ситуацию. 

В пятницу родители выдали пятикласснику Володе 
300 рублей на покупку мороженого. На эти деньги он 
купил 1 пломбир и 2 эскимо. В субботу родители вы-
дали ему 300 рублей и он купил 3 пломбира и 1 эски-
мо. В воскресенье родители выдали ему 550 рублей и 
он купил 1 пломбир и 4 эскимо. Чеки не сохранились. 
Как ответить родителям на вопрос о цене каждого вида  
мороженого, если он утверждает, что деньги израсходо-
ваны полностью?

Методика обучения решению текстовых задач тра-
диционная. Составляется система уравнений
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которая в данных условиях не имеет решений (несо-
вместна). Убедиться в этом можно следующим образом: 
из первого уравнения выразить x = 300 – 2 y  и подста-
вить в другие уравнения:














,55042300
300)2300(3

2300

yy
yy

yx














.125
120

2300

y
y

yx
  противоречива.

Точного решения не существует. Тогда Володе при-
дется попытаться найти приближенное решение.

Сначала попробовать выяснить, насколько свобод-
ные члены (правые части уравнений) отклоняются от 
значений левых частей уравнений системы. Общая сум-
ма отклонений равна
  =(x + 2 y –  300) + (3x + y –  300) + (x + 4 y –  550)= 
=5x+7y –1150. 

Как изменяются значения этой величины?  
Используя вычислительные возможности компьютера, 
нетрудно получить ряд ее значений (таблица1). 

Заметим, что значения выражения 5x+7y –1150 уве-
личиваются с увеличением значений переменных x  и y. 
Наименьшего значения не существует.

Таблица 1.
 Значения общей суммы отклонений

x -80 -70 -40 -30 -3 0 1 3 12 30 50 90
y -90 -60 -50 -20 -10 0 1 10 15 20 60 80

5x + 7y – 1150
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Таблица 2.
 Значения общей суммы квадратов отклонений

x -40 -30 0 1 3 12 30 50 55 60 90 100

y -50 -20 0 1 10 15 20 60 100 120 130 150

2
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00

0

Если же каждое отклонение возвести в квадрат и за-
писать общую сумму квадратов отклонений 
2 =  (x + 2 y –  300)2 + (3x + y – 300)2 + (x + 4 y – 550)2, 
то  картина будет иная (таблица 2). 

Значения выражения 
2 =  (x + 2 y –  300)2 + (3x + y – 300)2 + (x + 4 y –  550)2 

сначала уменьшаются, затем увеличиваются с увеличе-
нием значений переменных x  и y. Существует наимень-
шее значение. Из таблицы 2 видно, что такое наименьшее 
значение находится между числами 12275 и 16100. 
Можно точнее «нащупать» это наименьшее значение, 
экспериментально сужая интервалы  значений перемен-
ных x и y. Более надежный метод состоит в использова-
нии производной [6]. Производная функции, зависящей 
от  x , при постоянном значении  y равна 
 \2

x = 2(x + 2 y – 300) + 2(3x + y – 300)3 + 2(x + 4 y –  
–  550) = 22x + 18y – 3500.

Производная функции, зависящей от  y, при посто-
янном значении  x  равна 
 \2

y =  2(x +2 y –  300)2 + 2(3x+y – 300) + 2(x + 4 y –  
– 550)4= 18x+42y– 6200.

Приравнивая их к нулю, получаем систему 
уравнений 
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Решая последнюю систему уравнений, получаем
 x = 59;  y = 3,122...333,122

3
367

 .

Это и есть приближенное решение первоначальной 
системы уравнений
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, не имеющей точного решения.
Таким образом, родители Володи обоснованно мо-

гут считать, что  59 руб. – цена одной порции куплен-
ного пломбира и примерно  122,33 руб. – цена одной 
порции купленного им эскимо. 
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Заметим, что у родителей могут возникнуть сомне-
ния в том, что  выданные деньги израсходованы полно-
стью. Ведь при округлении 3,122...333,122  непонятна 
«судьба» ( ...0033,0 ) рубля, так как одна копейка недели-
ма. Скорее всего, при последней покупке  Володя израс-
ходовал не все 550 рублей, а только 546 рублей. В этом 
можно убедиться, рассмотрев систему уравнений













,5464
3003
3002

yx
yx
yx

так же не имеющей точного решения. 
Проделав аналогичные выкладки, приходят к систе-

ме уравнений








,06168 -42y+18x
03492 -18y+22x

откуда получают x = 59,4 ;  y =121,4. Цены  59 рублей, 
40 копеек и 121 рубль, 40 копеек – вполне правдопо-
добны.   Еще более правдоподобный вариант, если  при 
последней покупке  Володя израсходовал не все 550 ру-
блей, а только 540 рублей. В таком случае имеет место 
система уравнений













,5404
3003
3002

yx
yx
yx

которая имеет точное решение x = 60 ;  y =120, при этом 
наименьшее значение общей суммы квадратов отклоне-
ний равно нулю:
(60 +2 ·120 –  300)2 + (3·60+120– 300)2 + (60 + 4 ·120 – 
– 540)2 = 0. 

Не всегда сумма квадратов отклонений помогает ре-
шить проблему. Например, для несовместной системы 
уравнений [8]








22
12

yx
yx

2 =  (x +2 y – 1)2 + (x+2y – 2)2 – не имеет наименьшего 
значения.  Тогда попробуем незначительно изменить ко-
эффициенты, чтобы получить совместную систему 
уравнений:

.201,2
1201,1

yx
yx

Нетрудно найти ее решение x = 11,66
301

19900
; 

y = .89,33
301

10200
 

Если дополнительно приблизить коэффициенты к 
заданным, как например 








,2001,2
12001,1

yx
yx

,тто  x = 111,666
3001

1999000
 ; y = .889,333

3001
1002000



Вряд ли ускользнет от внимания студентов то об-
стоятельство, что небольшое изменение коэффициентов 

повлекло значительное изменение решения. На  некото-
рое время это остается для них загадкой, пробуждаю-
щей интерес к некорректным задачам. 

Подобный прием уместно рассмотреть при ре-
шении квадратных уравнений. Например, уравнение 
50x2 + 141x +100 = 0

 
 не имеет действительных корней. 

И если школьники еще не знакомы с комплексными чис-
лами, то для них данная задача не является корректной. 
Кроме того, мнимые корни не всегда оказываются нуж-
ными на практике [6], с чем можно встретиться при ис-
следовании реальных процессов в экономике, в физике 
или в  технике. В таком случае учитель может предло-
жить ученикам предпринять попытку приближенного 
нахождения действительных корней. Данное квадратное  
уравнение удобно привести к виду x2  + 2,82x + 2 = 0 и 
попробовать незначительно изменить один из коэффи-
циентов: x2  + 2,83x + 2 = 0.  Вновь полученное урав-
нение успешно решается на множестве действительных 
чисел: x ≈ – 1,46; x ≈ – 1,37.

Разумеется, на этапе пропедевтики преждевремен-
но вводить в явном виде такие понятия как «устойчи-
вость решения», «псевдорешение [8] и т.п. 

При анализе стохастических ситуаций также воз-
можно  исподволь готовить студентов к восприятию 
некорректностной тематики  [3, 7]. Рассмотрим следую-
щую педагогическую ситуацию. В качестве домашнего 
задания, учитель поручил семиклассникам провести  
опыты по многократному подбрасыванию канцелярской 
кнопки. В отчете требовалось указать, в скольких про-
центах опытов кнопка: а) скатилась со стола на пол; 

б) оказывалась на полу острием вниз; в) оказыва-
лась на полу острием вверх.

В представленном Олей отчете указывалось, что 
кнопка скатилась на пол в 22 процентах опытов; в 20% 
опытов кнопка оказывалась на полу острием вниз, а в 
30% опытов – острием вверх. 

В представленном Валерой отчете указывалось, что 
кнопка скатилась на пол в 19 процентах опытов; в 20% 
опытов кнопка оказывалась на полу острием вниз, а в 
25% опытов – острием вверх. 

На следующем уроке ученики получили задание: 
по результатам своих опытов найти частоты событий 
«Кнопка упала острием вниз» и «Кнопка упала острием 
вверх». Выполняя задание, Оля построила стохастиче-
ское дерево (рисунок 1) и по нему составила систему 
уравнений [4]

,1y+x
22,00,2y+0,3x

где   x – частота события «Кнопка упала острием 
вверх», y – частота события «Кнопка упала острием 
вниз». Решив эту систему, она получила  x = 0,2;  y = 0,8. 

В соответствии со своим отчетом, Валера аналогич-
но построил стохастическое дерево и по нему составил  
систему уравнений

,1y+x
19,00,2y+0,25x
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 x         
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 0,3         0,7         0,2         0,8        

Рис. 1. Дерево по результатам опытов Оли.
Решив эту систему, он получил  x = – 0,2; y = 1,2.  

Но полученные значения частот не имеют смысла! 
Возможна ли такая ситуация в реальности? Провел ли 
Валера  опыты в действительности, или представил вы-
мышленный отчет?

Чтобы проверить возникшие сомнения, обозначи-
ли: m – общее количество выпадений кнопки острием 
вверх;  k – общее количество выпадений кнопки остри-
ем вниз;  n – общее количество всех опытов. Тогда, со-
гласно отчету Валеры: 0,19 n – количество всех опытов, 
когда кнопка оказывалась на полу; 0,25 m – количество 
опытов, когда кнопка оказывалась на полу острием 
вниз,  а 0,2 k – количество опытов, когда кнопка оказы-
валась на полу острием вверх. Должно выполняться ра-
венство 0,25 m +0,2 k = 0,19 n , причем  m + k = n . Откуда 
получаем 6 m +k = 0, что невозможно.

Поучительна также известная некорректная задача, 
послужившая источником так называемого «Парадокса 
Бертрана»: вычислить вероятность того, что при 
случайном бросании на круг некоторого стержня 

отсеченная хорда окажется длиннее стороны вписанного 
правильного треугольника. Решая эту задачу 
несколькими способами, получают различные 
результаты. Во-первых, если провести диаметр круга 
таким образом, чтобы он был параллелен полученной 
хорде, то искомая вероятность равна 

2
1 . Во-вторых, 

когда стержень фиксировано попадает на одну из 
вершин треугольника, то искомая вероятность равна 

3
1 . 

В-третьих, если рассуждать о положении стержня 
относительно центра круга, то в ответе получается 

4
1 .

Пропедевтический потенциал данной задачи со-
стоит в том, что по-разному интерпретируется поня-
тие «случайно» и каждый раз рассматривается новая 
математическая модель одной и той же физической 
задачи [7]. В первом случае, рассматривается 
перемещение хорды вдоль диаметра окружности и 
рассматривается отношение длин отрезков. Во втором 
случае, рассматривается задача с перемещением хорды 
внутри угла правильного треугольника, и вероятность 
вычисляется как отношение градусной меры углов. 
В третьем случае вероятность находится как отношение 
площадей двух кругов.

Приведенные рассуждения позволяют заключить 
о возможности предварительной подготовительной 
работы по приобщению студентов бакалавриата пе-
дагогического образования к решению некорректных 
задач, исподволь готовящей их к восприятию новой 
терминологии одновременно с изучением традицион-
ного содержания. По мере продвижения студентов на 
пути освоения методики обучения математике характер 
пропедевтики должен претерпевать изменения, позво-
ляющие кратко ознакомиться с основными понятиями, 
принципами и подходами, которые предстоит более глу-
боко и систематично усвоить в дальнейшем. 
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

THE CONTENT, ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL SPEECH  
OF STATE PROTECTION SPECIALISTS BASED ON THE USE OF AN AUDIO COURSE 

ACCORDING TO THE RESULTS OF THE STUDY

В статье рассматриваются содержание, методика и организация обучения иноязычной профессиональной 
речи сотрудников государственной охраны на основе применения специального аудиокурса. Данный аудиокурс, 
обладая множеством преимуществ, позволяет обеспечить эффективное формирование и развитие иноязыч-
ной речевой компетенции как при обучении на курсах повышения квалификации, так и в процессе самостоя-
тельной работыобучающихся.
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Процесс обучения специалистов государственной 
охраны ориентирован на практическое владение ино-
странным языком. В связи с этим содержательные, ор-
ганизационные и методические аспекты их обучения 
иноязычной устной речи привлекают всё большее вни-
мание методистов. Наряду с исследованием традицион-
ных возможностей ведется активный теоретический и 
практический поиск в изучении потенциала современ-
ных информационных и телекоммуникационных техно-
логий для совершенствования содержания, организации 
и методики этого сложного процесса.

Как известно, совершенствование коммуникатив-
ной (речевой) компетенции действующих сотрудников 
ФСО России может осуществляться двумя путями: об-
разовательная деятельность по иностранному языку в 
рамках магистратуры и специальных курсов повыше-
ния языковой квалификации или в процессе самостоя-
тельной работы по повышению уров ня их иноязычной 
(речевой) подготовки. При обеих формах организации 
образовательного процесса специально разработанный 
для этих целей аудиокурс может стать основой успеш-
ного обучения иноязычной профессиональной устной 
речи. Как показывают результаты проведенных ранее 
исследований [1-6], а также практический педагогиче-

ский опыт, именно аудиоматериалы, содержание кото-
рых максимально приближено к ситуациям реального 
бытового и служебного общения могут быть важным 
вспомогательным средством для обучения восприятию 
на слух звучащей иноязычной речи и говорению.

Аудиокурсы позволяют получить максимум полез-
ной информации по иностранному языку, сняв нагруз-
ку с глаз. Можно заниматься делами, путешествовать, 
находиться в машине и одновременно слушать аудио-
материалы на иностранном (в нашем исследовании, 
английском) языке. Они не только экономят время и 
легкодоступны в любом месте при наличии средства 
воспроизведения, но и в значительной степени уско-
ряют процесс овладения устной речью. Благодаря ау-
диоматериалам предоставляется возможность слышать, 
распознавать и запоминатьособенности произношения, 
воспринимать английскую речь на слух, произносить 
за диктором и самостоятельно строить фразы, следуя 
предложенному речевому образцу. Кроме того, аудио-
курс позволяет создать искусственную языковую среду, 
что способствует преодолению языкового барьера, зна-
чительно увеличивает словарный запас, а также позво-
ляет получить опыт иноязычной речи.

В организации и методике обучения иноязычной 

УДК 372.8 UDC 372.8
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профессиональной речи на основе применения аудио-
курса самостоятельная работа обучающихся представля-
ет завершающую ступень развития умений восприятия 
аутентичных аудиоматериалов и формирования на их 
основе умений и навыков профессиональной иноязыч-
ной речи. На данной ступени предполагается внеауди-
торное самостоятельное выполнение обучающимися 
ряда упражнений по развитию психологических, рече-
вых и содержательных умений аудирования и говорения 
на основе материала аутентичных аудиокурсов в виде 
самостоятельно выбранного аудитивного практикума с 
учетом жанровых особенностей. 

В настоящее время в сети Интернет имеется боль-
шой выбор аудиокурсов для самостоятельной работы в 
плане развития иноязычных коммуникативных навы-
ков, необходимых сотрудникам в их профессиональной 
деятельности.

Прежде чем начать разработку аудиокурса, мы со-
средоточили свое внимание на анализе уже существу-
ющих аудиокурсов английского языка. В большинстве 
своем бесплатные аудиокурсы представлены в сети 
Интернет в виде аудиокниг. Часто аудиокурсы пред-
ставляют собой всего лишь сборники упражнений на 
отработку лексических и грамматических навыков, а 
то и вовсе общеразговорные фразы, распределенные 
по темам. Несомненно, использование подобных ау-
диокурсов может быть полезным, но они подходят ис-
ключительно в качестве вспомогательного материала 
только для формирования навыков говорения на обще-
бытовые темы. 

Наиболее широко представлена в сети Интернет, а 
также в продаже категория аудиокурсов, предназначен-
ных для начинающих.В качестве примера можно при-
вести некоторые из них:

British Council Podcasts (MP3 + Scripts)
English USA – Аудиокурс «Так говорят в Америке»
Чудаков И. В. – Polyglossum – Английский в дороге 

(30 уроков)
Элизабет Смит – Английский за 6 недель
Уроки английского с Ритой Беловой от BBC (178 

выпусков)
6 Minute English with BBC (69 выпусков)
BBCGrammarChallenge (87 выпусков) 
Следует отметить, что значительное число аудио-

курсов для изучения иностранных языков, которые 
активно рекламируются в сети Интернет в настоящее 
время, требуют от обучающегося наличия ряда навыков, 
которые могут отсутствовать у него на данный момент. 
Сюда следует отнести, например, способность в потоке 
речи представлять зрительные и слуховые образы, хо-
рошее аналитическое мышление, зрительная и слуховая 
память, слух и умение подражания незнакомым звукам. 
Недостаточное развитие этих навыков может замедлить 
языковое развитиеобучающегося.

Делая общий вывод о пригодности данных курсов для 
повышения уровня иноязычной речевой подготовки со-
трудников ФСО России, можно констатировать, что мно-
гие из них могут быть полезны для тренировки речевых 
навыков в области общебытового общения, однако они 
не содержат лексического материала (фразовые клише 

Анализ аудиокурсов позволяет выявить как их положительные качества, так и недостатки.
Положительные характеристики Отрицательные характеристики

Развитие речевых навыков, начиная с первого занятия.
С самого начала занятий на основе английского аудио-
курса обучающийся постоянно привлекается к реагиро-
ванию на реплики.

Данный метод обучения подходит не всем
Данные аудиокурсы большей частью подходят только для начинаю-
щих. Причем восприятие информации только на слух что удается не 
всем. Большинству людей необходимоналичие зрительнойопоры.

Новые слова и выражения представляютсясо стан-
дартным английским произношением и во фразовых 
контекстах 
Не требуется поиска транскрипции озвученной лексики. 
Одновременно происходит обучение аудированию, от-
рабатывается правильное произношение. Запоминание 
фраз происходит более эффективно, чем усвоение от-
дельных слов.

Минимальный набор слов
За весь курс заучивается порядка 400 новых слов и выражений. Это-
го достаточно для лингвистического «выживания» в чужой стране, 
однако недостаточно для уверенного общения с носителями языка 
на разные темы.

Заучивание лексического материала до автоматизма
Лексический материал запоминается до автоматизма 
благодаря частому повторению.

Отсутствие грамматических объяснений
Можно заучить множество разговорных клише и вместе с тем затруд-
няться при самостоятельном построениифраз, особенно если пове-
ствование идет с применением разных временных форм.

Тщательно продуманная система повторения изучен-
ного лексического материала
Методика аудиокурсов позволяет постоянно актуализи-
ровать полученные знания.

Однообразное построение занятий
Из занятия в занятие обучающийся работает по одной и той же схе-
ме, однообразие снижает его мотивацию

Быстрое овладение языковым материалом
За месяц интенсивных занятий можно достичь опреде-
ленных результатов в знании языка.

Многократное повторение
Времени, выделенного на каждый урок недостаточно для полного за-
поминания, ежедневно требуется дополнительное время.

Слушание и повторение
От обучающегося требуется только внимательное слу-
шание и повторение. 

Действует только слуховое восприятие
Наблюдения и эксперименты доказывают, что значительных резуль-
татов можно добиться только при использовании всех видов воспри-
ятия и памяти.
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и отдельные лексические единицы) для профессиональ-
ного общения сотрудников на месте службы. Данного 
материала мы не смогли найти ни в одном из предла-
гаемых аудиокурсов. Поэтому была поставлена задача 
– разработать такой аудиокурс, который позволял бы фор-
мировать, развивать и совершенствовать умения и навы-
ки иноязычной профессиональной речевой деятельности.

Таким образом, в нашем исследовании мы ставили 
своей целью предоставить аудиоматериал для проработ-
ки выражений и диалогов не только длябытового обще-
ния (магазин, ресторан, отель, поиск незнакомых улиц и 
т. п.), но для профессионального общения специалиста 
государственной охраны в определенных ситуациях его 
служебной деятельности. 

Разработанный в ходе нашего научного исследова-
ния аудиокурс можно использовать начинающим, же-
лающим освоить разговорную речь. Он может быть 
полезен также специалистам, имеющим базовый уро-
вень, но нацеленных на улучшение знаний для при-
менения иностранного языка в своей служебной 
деятельности. Его можно применять перед поездками, 
служебными командировками, переговорами и прочи-
ми мероприятиями, выбирая соответствующие актуаль-
ные темы. Данный аудиокурс отличается простотой (его 
можно осваивать во время поездок на машине, при ожи-
дании, например, во время пробок, в аэропорту и т. д.). 
Он позволяет быстро набрать словарный запас для об-
щения с иностранными коллегами при проведении со-
вместных охранных мероприятий, сводит к минимуму 
зубрежку, дает возможность в любое время вернуться 
к пройденному материалу. В бытовом общении за гра-
ницей (в командировках при заселении в гостиницу, 
общении с официантом в кафе или таксистом и т. д.) по-
лученные речевые навыки также пригодятся. 

В своем специальном исследовании мы ставили 
своей целью разработать в комплексе такие аудиомате-
риалы, чтобы их можно было использовать при обуче-
нии будущих и действующих специалистов в области 
государственной охраны. Таким образом, за основу при 
разработке данного комплекса (аудиокурса) были поло-
жены аудио-методики, поскольку они позволяют изу-
чать иностранный язык сразу во всех аспектах:

1. Набор лексики. Диктор медленно произно-
сит английское слово или фразу, а затем даёт перевод. 
Задача обучающегося сначала внимательно слушать, а 
затем повторять сказанное слово в специально отведен-
ный для этого действия промежуток времени. И, нао-
борот, дается русский вариант, в паузу обучающийся 
вспоминает и проговаривает английский эквивалент и 
затем проверяет себя по звучащему ключу.

2. Восприятие иностранной речи на слух. 
Обучающийся постоянно вслушивается в произноси-
мые диктором слова, что автоматически способствует 
улучшению понимания языка. 

3. Произношение. Этот аспект особенно важен при 
самостоятельном изучении языка и отсутствии собесед-
ника. Этот навык включает в себя не только правильное 
проговаривание лексических единиц, которое обучаю-

щийся вырабатывает автоматически при повторении и 
запоминании фраз, произносимых диктором. Следует 
подбирать аудиоматериалы с заданиями не только для 
повторения, но и с заданиями на построение диалогов. 
При выполнении таких заданий обучающийся должен 
генерировать собственные высказывания и произносить 
их, отвечая на вопросы диктора. Здесь важно наличие 
ориентировочных ключей.

Известно, что процесс обучения иноязычной уст-
ной речи состоит из трех тесно взаимосвязанных и 
переплетающихся компонентов – формирование фоне-
тических навыков, обучение аудированию и обучение 
говорению. Это означает, что обучающиеся должны вла-
деть комплексом знаний, умений и навыков: понимания на 
слух иноязычной речи, которая строится на определенном 
программой материале, правильного реагирования на нее 
(причем допускается некоторое количество незнакомой 
лексики); непосредственного участия в общении с целью 
транслирования и получения информации, стимулирования 
собеседника к осуществлению какого-либо действия в 
связи с определенной ситуацией в пределах заявленных 
в программе требований; формирования логичного и по-
следовательного высказывания (описания, повествования, 
стимулирования к совершению действия и рассуждения) 
при использовании лексических единиц, характерных для 
разных видов речи, выражения своего отношения к теме и 
предмету высказывания и т. д.

Таким образом, для успешного говорения характер-
ны следующиеумения и навыки:

1) владение лексическим, грамматическим и 
слухо-произносительным аспектами коммуникативных 
навыков;

2) соблюдение правил речевого этикета;
3) выбор соответствующего тона, логического уда-

рения, интонации;
4) представление целостного высказывания;
5) логичность и связность высказывания;
6) продуктивность говорения (содержание и 

форма);
7) самостоятельность высказывания;
8) импровизированное говорение;
9) беглость речи;
10) сообщение опрочитанном, прослушанном, 

увиденном;
11) адекватность оформления высказывания [2].
Говорение как вид речемыслительной деятельности 

представляет собой сложный психолингвистический 
процесс, который, в отличие от аудирования, идет от 
содержания к форме. Основная его стимулирующая со-
ставляющая – это наличие у обучающегося коммуника-
тивной потребности в процессе вербального (устного) 
общения. Чтобы добиться удовлетворения этого наме-
рения педагог использует все уровни говорения:

 – начальный уровень: ответы на вопросы (воз-
можно с помощью опорной схемы), с помощью 
преподавателя;

 – средний уровень: ответы на вопросы без уча-
стия преподавателя, опираясь на текст;
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 – самостоятельный уровень: ответы на вопро-
сы без какой-либо помощи, при этом с использовани-
ем в речи лексико-грамматических конструкций разной 
сложности.

Говорение как вид речевого умения формируется 
через два вида средств: диалогическую и монологиче-
скую речь. В данном исследовании особый интерес для 
нас представляют диалог и полилог, что объясняется 
условиями и ситуациями профессионального общения 
сотрудников ФСО.

Как известно, диалог представляет собой форму об-
щения (обмен высказываниями) между двумя участни-
ками речи. Он является самым эффективным средством 
развития умений и навыков говорения: происходит 
обучение подготовленной и неподготовленной речи 
(с учётом ее спонтанности, динамичности, краткости, 
использования невербальных средств общения и т. д.). 

Диалоги бывают следующих видов: диалог-
расспрос (один расспрашивает, а второй реагирует), 
диалог-беседа (взаимодействие участников в процес-
се обмена мнениями), диалог-дискуссия (спор с вы-
ражением мнения, его аргументации и приведения 
доказательств).

В процессе обучения умениям и навыкам ведения 
диалога применяются специальные серии упражнений, 
цель которых – подготовить обучающихся к включению 
этих умений и навыков непосредственно в речь. Это уме-
ния и навыки наблюдения, анализа, сравнения, выбора, 
трансформации, подстановки, обобщения, составления 
высказывания по аналогии. При формировании диало-
гических речевых умений и навыков постоянно услож-
няются коммуникативные задачи: увеличивается размер 
диалога, сокращается число опор, возрастает степень 
неподготовленности. Используются специальные серии 
подготовительных упражнений или схем (набор слов и 
выражений, часто, клише). Цель этих серий упражне-
ний – формирование у обучающихся речевых автома-
тизмов, подготовка к неподготовленной речи. При этом 
обязательным условием выполнения таких упражнений 
для развития диалоговой речи является наличие комму-
никативной цели (установки) и определенной заданной 
ситуации общения (выражение различных интенций: 
согласие/несогласие, просьба или вопрос, совет или 
предложение, уточнение, пояснение, дополнение, опро-
вержение, благодарность или недовольство и т.д.) [5].

Полилог по своим лингвистическим и психологи-
ческим особенностям подобен диалогу, только в нем 
принимают участие несколько говорящих. Самым эф-
фективным и распространенным методом обучения го-
ворению в полилоге являются различные ролевые игры.

Применение на занятии по иностранному языку 
этой формы упражнений и метода в рамках театрали-
зации (моделирование профессиональных служебных 
ситуаций) в значительной мере способствуют раскрыти-
юобширных возможностей для тренировки и доведения 
речевых навыков до степени автоматизма. При приме-
нении метода театрализации речевые умения и навыки 
развиваются в процессе совместного решения служеб-

ных проблем и вопросов в ходе их обсуждения, участия 
в дискуссии, высказывания и аргументирования своего 
мнения (точки зрения). Во время участия в разыгрыва-
нии речевых ситуаций, происходят процессы обдумыва-
ния, выбора, вспоминания и осмысленного применения 
в речи лексического и грамматического материала, изу-
ченного ранее.

На наш взгляд, театрализация предоставляет сле-
дующие преимущества педагогического и психологиче-
ского характера:

 – существенно сглаживаются внутренние и 
внешние речевые барьеры и барьеры самовыражения; 

 – на основе использования специально разрабо-
танных и отснятых видеороликов обеспечивается по-
гружение в языковую среду, освоение большого объёма 
дидактического материала происходит за более корот-
кое время; 

 – обучающиеся усваивают больший по объёму 
лексический материал, задействующий и активизирую-
щий все аспекты вербально-коммуникативной сферы 
иноязычной речевой деятельности обучающихся;

 – возрастает положительная мотивация к овладе-
нию иностранным языком;

 – сбор материала и подготовка к созданию ви-
деороликов, их постановка, а также последующая виде-
осъемка способствуют воспитанию ответственности и 
организованности обучающихся.

При организации, сборе и подготовке материала для 
профессиональных ситуаций и самой их постановке, а 
также видеосъёмке следует учитывать некоторые мето-
дические рекомендации: 

 – снятие трудностей при отработке изучаемого 
лексического материала (реплик, высказываний, диало-
гов, монологов и полилогов), исполняемого обучающи-
мися в профессиональной ситуации; 

 – многократное повторение изученного лексиче-
ского материала;

 – фонетическая отработка под контролем препо-
давателя и заучивание обучающимися наизусть текста 
каждой роли; 

 – постановка каждой профессиональной ситуа-
ции (диалога, монолога, полилога) под контролем пре-
подавателя до самой постановки и видеосъемки; 

 – анализ этической стороны высказываний; 
 – владение преподавателем основных правил 

театральной постановки и правильного распределения 
ролей в профессиональной ситуации, которое является 
залогом её успешности; 

 – разработка специального блока заданий и 
упражнений, который обеспечит знание фраз и тем са-
мым достижение учебной цели; 

 – анализ хода подготовки к постановке профес-
сиональной ситуации.

Для того чтобы обеспечить прочность усвоения 
лексического материала в процессе подготовки и поста-
новки театрализованной профессиональной ситуации 
необходимо:

 – на этапе введения лексики работать не с отдель-
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ными лексическими  единицами, а с их группами, кото-
рые связаны тематически, семантически и фонетически;

 – формировать мотивацию для освоения лекси-
ческих единиц данной группы;

 – интерпретировать и семантизировать лек-
сику на основе блока упражнений, а не ее простого 
заучивания;

 – включать новые лексические единицы в систе-
му, которая уже существует во всем многообразии отно-
шений между известными обучающимся словами и их 
тематическими группами;

 – при введении лексических единиц осущест-
влять согласование с освоением грамматических яв-
лений, которые обеспечивают его введение в устную 
речевую деятельность;

 – учитывать значение данной инсценировки для 
профессиональной коммуникации и реальную слож-
ность для обучающихся материала, подлежащего 
запоминанию. 

При разработке аудиокурса с дополнением в виде 
комплекса видеоматериаловследует учитывать, что его 
содержание и лексическое наполнение должны способ-
ствовать дополнительному закреплению материала про-
фессиональных дисциплин. 

Изучаемые профессиональные темы максимально 
«окружаются» специальной лексикой и упражнения-
ми. Необходимость работы со специальными текста-
ми, подготовка докладов, участие в конференциях и 
семинарах формируют у обучающегося навыки само-
стоятельной работы по поиску материалов, умение ар-
гументации и отстаивания своей точки зрения, ведения 
дискуссии и понимания профессиональных вопросов.
Благодаря созданию междисциплинарных связей до-
стигается двойн  ой эффект – на прекрасно усвоенный 
материал специальных дисциплин накладывается про-
фессиональная лексика. 

По нашему мнению, оптимальным путем совершен-
ствования иноязычной речевой подготовки является ин-
тенсивное обучение в рамках специальной программы 
на курсах повышения квалификации. Согласно допол-
нительной профессиональной программе повышения 
квалификации сотрудников органов государственной 
охраны «Английский язык в профессиональной дея-
тельности» (Практика устной речи) целью реализации 
программы является формирование у слушателей не-
обходимых профессиональных знаний, умений и навы-
ков устной речи на английском языке, формирование 
коммуникативной компетенции, уровень которой по-
зволит сотрудникам органов государственной охраны 
использовать иностранный язык в их профессиональ-
ной (служебной) деятельности, то есть, способности 
устанавливать и поддерживат ьобщение на иностранном 
языке в определенных ситуациях бытового и профес-
сионального общения, а также приобрести некоторый 
опыт использования иностранного языка в профессио-
нальной деятельности.

Овладение иноязычными речевыми умениями 
и навыками в неязыковых вузах, в отличие от вузов 

лингвистических, имеет свои особенности. Оно ре-
гламентируется Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования, 
который диктует необходимость учитывать при изуче-
нии иностранного языка профессиональную специфи-
ку, а также постоянную нацеленность на выполнение 
задач и видов деятельности будущей профессии обуча-
ющихся. То есть, при обучении ставится задача не толь-
ко овладеть навыками общения на иностранном языке, 
но и приобрести определенные специальные знания и 
навыки иноязычного профессионального общения в 
определенных ситуациях. 

Современные стандарты высшего образования в 
области говорения при обучении иностранному языку 
специалистов Государственной охраны с учетом осо-
бенностей их служебной деятельноститребуют:

усвоения:
 – устоявшихся социальных и культурных норм 

и правил поведения (речевого и неречевого) при по-
нимании их различий в иностранном и отечественном 
социуме;

 – языковых национально-маркированных 
реалий;

формирования и развития способности:
 – вести беседу на иностранном языке как в рам-

ках профессиональных, так и бытовых сфер общения, 
пользуясь при этом правилами речевого этикета иной 
лингво-культуры;

 – правильно воспринимать и обрабатывать в 
зависимости от поставленной цели различные виды 
информации на иностранном языке, полученные из раз-
нообразных источников;

 – повышать уровень образовательной автоно-
мии (самостоятельно ставить цели непрерывного са-
мообразования и достигать их, выбирая эффективные 
стратегии);

развития и совершенствования речевых умений и 
навыков в области аудирования и говорения:

 – задавать все типы вопросов с учётомправил ре-
чевого этикета;

 – продуцировать связные высказывания различ-
ного характера;

 – суммировать и высказывать комментарии по 
содержаниюпрофессионального общения;

 – вести профессиональный разговор по телефону;
 – вести беседу в бытовой сфере, учитывая харак-

терные особенностииной лингво- и социо-культуры, 
говорить в диалоге и полилоге, направлять ход беседы, 
прерывать, возобновлять и завершать разговор;

 – понимать и обрабатывать основное содержание 
устных текстов, воспринимаемых из различных источ-
ников информации;

 – понимать эмоционально окрашенную инфор-
мацию при непосредственном разговоре с представите-
лем зарубежных охранных служб;

 – понимать публичные выступления носителей 
языка, извлекая нужную информацию из устного моно-
логического или диалогического сообщения.
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Для обучения сотрудников ФСО России авторами 
исследования разработано специальное учебное посо-
бие «Практикум устной речи». Данное учебное пособие, 
ставшее, наряду с разговорником, основой аудиокурса, 
имеет следующую структуру:
ПРЕДИСЛОВИЕ ……………………………………………..
MODULE 1 EVERYDAY COMMUNICATION (Section 1)…..
Phrases for Exercise in Oral Practice …………………………..
Practice in Communication ......…………………………...…....
Progress Test……………………………………………………
MODULE 2 EVERYDAY COMMUNICATION (Section 2).....
Phrases for Exercise in Oral Practice …………………………..
Practice in communication ......…………………………………
Progress Test……………………………………………………
MODULE 3 PROFESSIONAL COMMUNICATION (Section 1).
Phrases for Exercise in Oral Practice …………………………..
Practice in communication ......…………………………………
Progress Test……………………………………………………
MODULE 4 PROFESSIONAL COMMUNICATION (Section 2) 
Phrases for Exercise in Oral Practice …………………………..
Practice in communication ......…………………………………
Progress Test……………………………………………………
COMMUNICATIVE GRAMMAR ……………………………
Imperative Mood ......…………………………………………..
Questions in Oral Practice……………………………………...
SUPPLEMENTARY READING AND ORAL PRACTICE……..
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ…………………...............................
Англо-русский словарь………………………………………..
Русско-английский тематический словарь…………………...

На основе разнообразных условно-речевых и ре-
чевых упражнений обучающиеся имеют возможность 
практиковаться в иноязычной профессиональной 
речи по темам двух разделов: «Бытовое общение» и 
«Профессиональное общение». Данные разделы охваты-
вают большой спектр тем, начиная с темы «Установление 
контакта (приветствие, знакомство, вопросы, ответные 
фразы, заключительные фразы)» и заканчивая темами 
«Группа сопровождения», «Защита охраняемого объ-
екта» т. д. (См. рис. 1). Обучение рамках очной формы 
продолжается 12 учебных дней со следующим режимом 
занятий: количество аудиторных часов занятий в день – 
6 часов (количество часов самостоятельной работы в 
день – 3 часа). 

К основным отличительным характеристикам раз-
работанного для специальных курсов «Практикума уст-
ной речи» в целом следует отнести:

• оригинальность и подлинность (аутентичность)
языковых материалов;

• соответствие методического аппарата учебного 
пособия целям и традициям, принятым в российском 
вузовском образовании;

• адекватность содержания и структуры учебного 
материала структуре и особенностям психолингвисти-
ческой деятельности обучающихся в процессе овладе-
ния навыками устной речи: особенности мотивации, 
целеполагания, характера деятельности по достижению 
цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции;

• возможность применения современных, в том 

числе компьютерных, технологий;
• обеспечение возможности взаимодействия обу-

чающихся в процессе обучения (интерактивность);
• ориентация содержания дидактических матери-

алов на развитие языковой личности;
• активное задействование родного языка и род-

ной культуры; 
• направленность работы в системе на формиро-

вание общеучебных умений и навыков,
• обобщённые способы образовательной 

деятельности;
• использование междисциплинарных связей как 

способа переноса языковых знаний и речевых умений 
на другие образовательные области, освоение языка как 
средства познания окружающего мира;

• возможности применения дифференцированно-
го подхода при организации образовательного процесса;

• ценность языковых материаловс точки зрения 
воспитания и развития личности обучающегося.

В современном процессе обучения основными при-
меняемыми технологиями являются информационно-
коммуникационные технологии, технология развития 
критического мышления, технология личностно ориен-
тированного обучения, игровые технологии и другие. 
Благодаря их внедрению в учебный процесс у обу-
чающихся формируются навыки участия в проектной 
деятельности, умение работать в парах или группах, от-
личающихся по разным параметрам. 

Сегодня в методике обучения иноязычной профес-
сиональной речи с применением аудиокурса базовым 
считается аудиолингвальный метод, который подразуме-
вает неоднократное прослушивание и воспроизведение 
определённых фраз вслед за диктором для того, чтобы 
их применение дошло до автоматизма. Этапы прове-
дения занятия выстраиваются в следующую цепочку: 
аудирование – говорение – чтение – письмо, причем 
необходимо учитывать тот факт, что основные навыки 
формируются путем выполнения заданий при повторе-
нии образцов. При этом существенный момент – при-
влечение страноведческой информации, которая очень 
значима для речевой практики. По мнению педагогов-
исследователей [1–3], технические средства, компьютер 
и программы и делают сегодня возможным активирова-
ние интегративного метода в сочетании с задействова-
нием резервных возможностей обучающегося. Данный 
метод ориентирован на овладение иноязычной устной 
речью за короткий промежуток времени в условиях до-
статочно большого количества часов. Основная роль в 
этом отводится способностям личности, которые не за-
действованы стандартным обучением. 

По мнению исследователей, применение этих ме-
тодов осуществляется при соблюдении двуплановости 
процесса обучения (мимика, жесты, манера держаться 
опора на слуховые и зрительные образы, взаимодей-
ствие ролевых и личностных элементов в обучении и 
т. д.). Благодаря этомув ходе занятий происходит посте-
пенный переход от учебного к личностному общению. 

В результате исследования данной проблемы нами 
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были сделаны выводы о значимости методов интенсив-
ного обучения иноязычной профессиональной речи с 
применением аудиокурса.

Очень важно учитывать, что при аудировании ма-
териала происходит троекратное восприятие(слуховое, 
зрительное и речевое). Причём восприятие вербальной 
информации диктора осуществляется на музыкальном 
или световом фоне. Это способствует раскрытию резер-
вов головного мозга и повышению прочности и объема 
запоминаемого материала. 

По мнению педагогов-исследователей, в процессе 
обучения иноязычной профессиональной речи с приме-
нением аудиокурса рекомендуется обязательно учиты-
вать как его дидактические свойства, так и особенности 
функционирования средств мультимедиа и телекомму-
никационных систем в качестве технологической базы 
обучения. Целесообразно также принимать в расчет 
уникальные возможности и специфику дидактической 
организации такого обучения 

Исследователи называют следующие особенности: 
1. Обучение иноязычной профессиональной речи 

с применением аудиокурса, являясь одним из аспектов 

обучения иноязычному общению, должно проходить 
в современной технологической среде с применением 
специально разработанной системы упражнений, что 
позволит добиться понимания устной речи при непо-
средственном общении. 

2. Аудирование, в этом случае, рассматривается 
как понимание иноязычной речи во время прослушива-
ния с учетом акцента, грамматических структур и сло-
варного запаса. 

3. Поскольку обучение иноязычной профессио-
нальной речи протекает вне естественного общения 
с носителями языка, то, по мнению исследователей, 
привлечение различных аудио- и видеоматериалов, по-
зволяющих обучающимся слышать подлинную иноя-
зычную речь, считается целесообразным [3, 4]. 

Сегодня педагоги при проектировании учебного за-
нятия очень активно используют методику проблемного 
обучения, разрабатывая и вводя проблемные ситуации 
или задания с целью решения их обучающимися. При 
активном вовлечении обучающихся в ход занятия за-
действуется творческое мышление. Главным досто-
инством проблемного обучения наряду с развитием 
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Рис. 1. Тематика иноязычного профессионального общения сотрудников ФСО, а также виды деятельности при обучении устной речи.
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творческого мышления является осознанная положи-
тельная мотивация к обучению. Именно она активно 
способствует развитию интеллекта обучающихся и их 
заинтересованности в исследовательской деятельности, 
становлению навыков самостоятельной работы и уме-
ний самообучения. 

Трудность использования метода состоит в фор-
мировании преподавателем проблемных условий и си-
туаций. Предлагаемая проблема изначально должна 
отвечать степени подготовленности обучающихся, их 
возрасту и психотипу. Следует также иметь ввиду, что 
она должна быть без противоречий и способствовать 
приобретению новых знаний и продвижению новых 
идей, а не применять ранее существовавшие. Кроме 
того, пробуждается интерес вследствие необычности, а 
также нестандартности исследуемой проблемы. 

Данная методика задействует соответствующие 
методы в зависимости от степени участия педагога-
предметника в процессе обучения. Одним из них яв-
ляется частично-поисковый или эвристический, при 
котором преподаватель формулирует проблему, активи-
зирует обучающихся и ведёт их при обсуждении про-
блемы посредством вопросов. Преподаватель также 
помогает решить проблему, оказывая помощь. Данный 
метод наиболее актуален на начальных этапах приме-
нения проблемной методики. В этом случае самостоя-
тельность обучающихся ограничивается, их участие 
становится частичным. 

При реализации репродуктивного метода занятия 
строятся на основе образцов. При этом даются примеры 
проблемных ситуаций и предъявляются возможности 
решения противоречий. Данные примеры объясняют 
характер действия и возможность обращения к необхо-
димым материалам. 

Одним из сложных и передовых методов явля-
ется исследовательский метод организации занятий 
с использованием проблемной методики обучения. 
Он предполагает полностью самостоятельную работу 
обучающихся по поиску противоречий, формулировке 
проблемы и определении способа ее решения при по-
становке проблемной ситуации педагогом. 

Следует, однако, отметить ряд недостатков мето-
дики проблемного обучения. Среди них возможность и 
необходимость использования материала, требующего 
неоднозначных решений и мнений, а также применение 
имеющейся базы знаний обучающихся с учетом слож-
ности использования для формирования практических 
навыков и больших временных затрат и трудоемкости 
усвоения нового материала по сравнению с другими 
методиками. 

По нашему мнению, методика проблемного обуче-
ния важна для формирования у обучающихся не только 
речевых умений говорения, но главным образом, акту-
альных сегодня коммуникативных навыков взаимодей-
ствия в процессе общения. 

В современной педагогике широко используется по-
нятие «коммуникативная методика» при развитии ино-
язычных речевых умений. Её целью является развитие 

таких умений в рамках речевой ситуации при полном 
отказе от использования родного языка, обучение бук-
вально мыслить на иностранном языке. Формирование 
речевых умений при этом происходит в ситуации, кото-
рая максимально приближена к условиям естественной 
коммуникации. При этом коммуникативная ситуация 
является основой коммуникативной методики. У этой 
методики очень много достоинств. Во-первых, следует 
отметить соответствие её цели и результатов государ-
ственным образовательным стандартам. Во-вторых, у 
преподавателя появляется возможность использовать 
многообразие методов и средств обучения. Данные 
преимущества способствуют достижению значитель-
ных результатов в развитии навыков устной речи обу-
чающимися неязыковых вузов, что делает возможным 
общение в ситуациях повседневного общения на обще-
бытовые и профессиональные темы. 

Психологи и педагоги, исследующие возможности 
использования коммуникативной и проблемной мето-
дик считают, что ролевая игра является одним из самых 
гибких, эффективных и универсальных приемов обу-
чения устной речи. Именно игровая деятельность со-
действует развитию творческого мышления, созданию 
ситуаций, приближенных к условиям реальной дей-
ствительности, где могли бы быть востребованы разви-
ваемые речевые умения. 

Ролевые игры идеально подходят для развития диа-
логической речи. При этом следует заметить, что они 
могут способствовать также формированию навы-
ков монологической речи, если реплики-реакции бу-
дут состоять из нескольких фраз, представляя собой 
мини-монолог. В основе каждой ролевой игры должна 
находиться проблемная ситуация, решение которой бу-
дет мотивировать её участников к высказыванию и со-
ответствующему речевому поведению. Кроме того, в 
ролевой игре создаются аналогичные реальным ситуа-
ции, которые непосредственно побуждают участников к 
речевому поведению, приближенному к действительно-
му и, в конечном итоге, предоставляют максимальную 
свободу речевого поведения участникам игры и способ-
ствуют усвоению иностранного языка. 

У ролевой игры имеется большой образователь-
ный потенциал и возможности обеспечения учебно-
го партнёрства, сотрудничества и реального общения. 
При этом участникам игры предоставляется макси-
мальная свобода речевого поведения. Ролевая игра со-
действует расширению иноязычного общения. При 
использовании данного метода происходит одновремен-
ное совершенствование и развитие навыков примене-
ния языкового материала с задействованием различных 
приемов в рамках индивидуальной, парной, групповой 
и коллективной форм работы, способствующих возрас-
танию интереса к овладению иностранным языком и 
формированию коммуникативной компетентности. 

Как известно, при работе с материалом на иностран-
ном языке очень важны ассоциативные связи, устанав-
ливающиеся в ролевых играх. В них языковой материал, 
предназначенный для описания предметов, ситуаций, 
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сцен благодаря ассоциациям прочно сохраняется в па-
мяти обучающихся. 

Таким образом, при организации обучения иноя-
зычной профессиональной речи на основе применения 
аудиокурсанаравне с дидактическими особенностями 

этого процесса требуется учитывать также и технологи-
ческие основы обучения с применением телекоммуни-
каций, мультимедийных средств, особенности обучения 
иностранным языкам и концептуальные положения 
конкретной методической системы.
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СТРОИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

FEATURES OF COMPETENCEBASED PRACTICAL TRAINING OF CONSTRUCTION SPECIALISTS

В статье обоснована необходимость подготовки специалистов строительной направленности в контек-
сте идей компетентностного практико-ориентированного подхода. Изложены принципы профессионально-
го образования в рамках практической подготовки строительных кадров. Введено использование «реверсного» 
инструментария, предполагающего изменение отдельных блоков и модулей. Предложено активизировать 
процессы, основанные на сотрудничестве педагогов, привлечении производственных работников и контроле 
практик со стороны образовательных организаций.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональное образование, процесс обучения, практиче-
ская подготовка специалистов, строительная направленность.

The article substantiates the need to train specialists in construction orientation in the context of the ideas of a 
competence-based practice-oriented approach. The principles of professional education in the framework of practical 
training of construction personnel are outlined. The use of «reverse» tools was introduced, which involve changing 
individual blocks and modules. It is proposed to activate the processes based on the cooperation of teachers, the involvement 
of production workers and the control of practices by educational organizations.

Keywords: competence approach, professional education, educational process, practical training of specialists, 
construction orientation.
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В области строительного образования приори-
тетом педагогической деятельности является под-
готовка практико-ориентированных специалистов. 
Современное строительство отличается широким мно-
гообразием, различными подходами и высоким уров-
нем мобильности. Востребованность в строительных 
кадрах особенно сильно проявляется в эпоху бурных 
информационных технологий. Хорошо подготовленный 
специалист должен иметь глубокие знания и обладать 
необходимыми навыками практической работы. От его 
компетентности зависит не только стоимость и каче-
ство, но и срок сдачи объекта в эксплуатацию. Умение 
быстро показать на строительной площадке процесс 
или операцию способствует деловой активности и на-
страивает на рабочую обстановку.

Наряду с профессиональными компетенциями спе-
циалист в области строительства должен знать способы 
выполнения работ, владеть методами и уметь правиль-
но организовать производство. Непопулярные решения 
руководства иногда могут быть полностью оправданы. 
Здесь важно знать методики общения и владеть уме-

нием убеждать на профессиональном уровне. Наличие 
общекультурных компетенций позволяет решить по-
ставленные задачи.

Сегодня стало очевидным, что прежняя модель под-
готовки специалистов требует серьезной трансформа-
ции. Однако, до сих пор, в учебных планах встречаются 
строительные дисциплины с ограниченной практиче-
ской подготовкой. Нехватка аудиторных часов для реше-
ния задач усложняет процесс освоения материала. Тем 
не менее, в научной литературе много внимания уделя-
ется компетентностному подходу в образовании. Так, 
например, в монографии, посвященной методологиче-
ским аспектам, В.И. Беляев ставит в один ряд знания 
и способность решать многие практические задачи [1, 
с. 12]. Постепенно формируется востребованность в ко-
ренных изменениях структурообразующего характера. 
Приходит время пересмотреть подходы обучения в обла-
сти строительства и перейти на современный практико-
ориентированный метод подготовки [2]. На глобальном 
уровне с разработкой управляющих критериев серьезно 
занимаются уже давно. Вопросы интеграции образова-

УДК 378.14 UDC 378.14
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ния, науки и производства детально рассматриваются 
Н.С. Гедуляновой [3], Э.Ф. Зеер [4] и др. Теоретические 
основы организации дуального обучения раскрыты в 
статье И.Б. Игнатовой, Е.А. Покровской [5]. Практико-
ориентированное обучение обосновано в монографии 
К.А. Климова, Л.Л. Мешковой, В.В. Смирнова и др. [6]. 
Решению задач структурного характера посвящены ра-
боты Т.А. Ольховой [1], Э.Ф. Зеер [4], О.В. Лайчук [7] 
и др.

Оценивая особенности развития личности обучаю-
щегося, Э.Ф. Зеер, В.С. Третьякова и М.В. Зиннатова, 
отмечают, что «в науке действительно назрела острая 
необходимость обновления методологических подхо-
дов, парадигмального содержания профподготовки, 
технологий и методик обучения…» [4, с. 91]. Сейчас, 
к сожалению, имеет место дефицит специалистов, осо-
бенно в труднодоступных регионах и районах с особы-
ми климатическими условиями. Усугубляет ситуацию 
еще и мировой кризис в образовании, который влияет 
на качество профессионального обучения, отдаляя его 
от запросов практики. Остается надеяться, что после 
пандемии COVID-19 измененится отношение к строи-
тельной отрасли и преобразуется система подготовки 
кадров. Исследования, проведенные международной 
компанией Boston Consulting Group, показывают, что 
«на текущий момент более 80% трудоспособного насе-
ления не обладает компетенциями, необходимыми для 
качественной ориентировки и работы на современных 
рынках». Теоретический анализ публикаций позволил 
сформулировать цель исследования, которая заклю-
чалась в изучении базовых положений с выходом на 
практико-ориентированный подход в рамках професси-
ональной инженерной подготовки специалистов строи-
тельной направленности с реализацией на рынке труда.

Выбор методов исследования полностью обоснован 
и продиктован постановкой задач. Результаты получе-
ны путем проведения анализа, синтеза и анкетирова-
ния с учетом критериально-обоснованных принципов 
реализации системы непрерывного профессионального 
образования.

Необходимость в проведении исследований в 
области строительства вызвана отсутствием про-
фессионального взаимодействия преподавателей 
колледжей и университетов. Выпускники средних про-
фессиональных образовательных организаций, которые 
продолжают обучение в университетах, вынуждены 
констатировать факт повторения учебного материала. 
Возникает проблема качества подготовки кадров, вы-
званная отсутствием заинтересованности продолжать 
обучение в высших учебных заведениях.

В статье предложены новые принципы усовершен-
ствования учебного процесса в рамках непрерывного 
профессионального образования. Их реализация на-
правлена на получение знаний, умений и навыков, вос-
требованных на практике в строительных организациях, 
и основана на взаимодействии преподавателей коллед-
жей и университетов. Современные аспекты подготовки 
специалистов строительной направленности рассмо-

трены в контексте идей практико-ориентированного 
образования.

Исходя из требования повышения качества обу-
чения, в Лысьвенском филиале Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического 
университета (далее ЛФ ПНИПУ) проведена работа по 
улучшению качества подготовки специалистов в обла-
сти строительства. Суть нового решения заключалась в 
использовании «реверсного» инструментария, предпо-
лагающего дополнение – исключение отдельных блоков 
и модулей профессионального обучения с обеспечени-
ем преемственности специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» для среднего про-
фессионального образования и направления подготовки 
«Строительство» для высшего образования (профиль 
«Промышленное и гражданское строительство»).

Студентам в количестве 46 чел. (по 23 чел. на СПО 
и ВО) предлогалось оценить новый подход и ответить 
на вопрос: «Согласны ли вы повторно решать одни и те 
же задачи, но с разными значениями?» каждый студент 
однозначно ответил «нет», «несогласен», что указало на 
принятие студентами выбранного подхода.

Для оценки востребованности практико-
ориентированного обучения проведено также анкетиро-
вание преподавателей. В таком опросе приняло участие 
28 педагогов.

На вопрос: «Способствует ли применение практи-
ческих задач повышению уровня компетентности спе-
циалиста?» все преподаватели определенно ответили 
«да», «способствуют».

Следующий вопрос был связан с тем, какой ресурс 
преимущественно используется при подготовке? Здесь 
большая часть педагогов, а именно 84% ответивших от-
дали предпочтение учебной литературе с примерами ре-
шения задач и только 16% преподавателей сказали, что 
в своей деятельности используют Интернет-ресурсы 
(рис. 1).

Рис. 1. Ресурсы, используемые педагогами.

Как видим, представленная диаграмма демонстри-
рует классическую схему подготовки к практическим 
занятиям, в которой книги, пособия и методические 
указания имеют явный приоритет.

Тесная взаимосвязь между педагогами среднего 
профессионального и высшего образования предпола-
гала мониторинг содержательной и накопительной со-
ставляющих компонентов учебных дисциплин с целью 
устранения повторений и обеспечения перехода на уро-
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вень практического использования полученных знаний. 
В таких ситуациях нужно стремиться к тому, чтобы под-
готовка к занятиям осуществлялась в рамках контроля 
над разработкой материалов со стороны ведущих препо-
давателей или ответственных за направление. Особенно 
при принятии на работу новых педагогов, которые мо-
гут не владеть информацией о прежде проведенных 
занятиях.

Давно известно, что преподавание строительных 
конструкций, как и других дисциплин, запланировано 
по стандартам СПО и ВО. Однако в рамках среднего 
профессионального образования имеет смысл прове-
сти одно практическое занятие, например по расчету 
металлической балки прокатного профиля, а на выс-
шем образовании предложить студентам рассчитать ту 
же конструкцию, но с заданным составным сечением. 
Такая постановка задачи, очевидно, будет более прием-
лемой, поскольку выпускникам СПО в своей профес-
сиональной деятельности не приходиться иметь дело 
со сложными расчетами. В то время как бакалавры, 
специалисты или магистры после получения высшего 
образования преимущественно устраиваются на высо-
коответственную работу и должны владеть методами 
расчета любых конструкций, в том числе и сложных в 
конструктивном отношении.

Получить высокий уровень мастерства в процессе 
обучения возможно благодаря продуктивной работе пе-
дагогов практиков. Поэтому для проведения занятий в 
ЛФ ПНИПУ принято решение ежегодно приглашать ве-
дущих проектировщиков, конструкторов, технологов и 
сметчиков, имеющих богатый производственный опыт. 
Ожидается, что их практические задачи приблизят про-
цесс обучения к реальному строительству. Планируется 
также проведение практических семинаров, способных 
заинтересовать обучающихся, привлечь их к решению 
задач, отвечающих запросам практики. Польза от та-
ких подходов очевидна, поскольку педагоги-практики 
получат реальную возможность встретиться и предо-
ставить работу своими будущим коллегам. Закрепить 
полученные знания и приобрести навыки в процес-
се обучения можно на специально организованной 
производственной практике. При прохождении такой 
подготовки предлагается получить конкретную рабо-
чую профессию с присвоением разряда. Однако сле-
дует учесть, что в процессе обучения предусмотрено 
несколько производственных практик. Поэтому по-
следующие практики больше связаны с творческой 
деятельностью, по результатам которой необходимо 
выполнять индивидуальные задания. Для реализации 

такого плана рекомендуется составить соглашения 
о сотрудничестве и соответствующее подразделение 
предприятия [3] сможет предоставить работу. Ныне та-
кая подготовка регламентирована на законодательном 
уровне. В частности Приказом Минобрнауки России 
№ 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 г. 
«О практической подготовке обучающихся» в абз. 4 
конкретизирована возможность организации такой под-
готовки в структуре образовательных программ [8]. 
Сегодня практическая подготовка осуществляется на 
основании п.24 ст.2 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» [9].

Важным фактором нового подхода должна стать 
гибкость структурообразующих факторов с учетом воз-
можности подстраиваться под требования изменяю-
щегося производства. Новые условия хозяйствования, 
процессы переоборудования предприятий, переналадка 
и т.п. не должны иметь препятствий на этапе реализа-
ции. Качество практических навыков предполагается 
получить путем разработки плановых и прогнозируе-
мых показателей с уточнением управляющих критери-
ев и факторов влияния. По оценкам В.С. Третьяковой 
[10] разработка и обоснование инновационной моде-
ли позволит правильно сориентировать будущих спе-
циалистов на рынке труда и адаптировать их в услових 
трансформации общества с учетом необходимых ка-
честв и компетенций.

Благодаря представленным компонентам можно 
достичь высоких результатов и повысить востребо-
ванность специалистов строительной направленности. 
Здесь нужна взаимосвязанная работа педагогов СПО 
и ВО, которая позволит выйти на качественно новый 
уровень учебного процесса. Приблизить образователь-
ную среду к запросам строительства можно за счет 
активного привлечения работников специализирован-
ных  предприятий к педагогической деятельности. 
Производственные практики как формы закрепления 
знаний и получение практических навыков должны 
проходить под строгим контролем образовательных ор-
ганизаций с подробным мониторингом выполненных 
работ.

Исследования, проведенные в ЛФ ПНИПУ, получи-
ли большой интерес у всех участников учебного процес-
са. Результативность подходов проявилась позитивными 
итогами анкетирования педагогов, производственников и 
обучающихся в совместном стремлении искать иннова-
ционные способы подготовки специалистов и активно 
решать любые практические задачи в строительстве.
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СИСТЕМА АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

AGROECOLOGICAL EDUCATION SYSTEM IN THE CONDITIONS OF A RURAL SMALL SCHOOL

В статье отмечается, что одним из важнейших принципов современной социокультурной ситуации яв-
ляется гармоничное сосуществование человека и природы. Это приводит к постановке вопроса о разработке и 
внедрении системы целенаправленного агроэкологического образования. Описываются основные особенности, 
механизмы и способы реализации системы агроэкологического образования в условиях сельской малокомплект-
ной школы.

Ключевые слова: агроэкологическое образование, сельская малокомплектная школа, школьная лаборатория, 
проект.

The article notes that one of the most important principles of the modern sociocultural situation is the harmonious 
coexistence of man and nature. This leads to the formulation of the question of the development and implementation of a 
system of targeted agroecological education. The main features, mechanisms and methods of implementing the system of 
agroecological education in a rural small school aredescribed.

Keywords: agroecological education, rural small school, school laboratory, project.
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Современная социокультурная ситуация характе-
ризуется повышением внимания общества, во-первых, 
к проблеме сохранения окружающей среды, во-вторых, 
к вопросам оптимального удовлетворения нужд и по-
требностей человечества. В совокупности оба фактора 
нацеливают на поиск путей такого сосуществования 
человека и природы, при котором человек мог бы по-
лучать необходимые ему ресурсы, а природа – не под-
вергаться избыточному воздействию. 

Проблема формирования агроэкологической куль-
туры и агроэкологического мышления не нова: ещё 
в конце ХХ века Л.А. Бородина указывала, что «ра-

дикальные социально-экономические перемены в со-
временном обществе и изменение общественной роли 
школы требуют новых подходов к воспитанию сельских 
школьников. В связи с этим инновационные процес-
сы, происходящие в сельских школах, ориентированы 
на необходимость решения важнейших экологических, 
социальных и других проблем, что позволяет наметить 
новые пути в воспитании сельских школьников, форми-
ровании их мышления и культуры» [1, с. 3].

Как отмечает С.А. Горелова, одной из важнейших за-
дач современных сельских школ является «воспитание 
нового поколения земледельцев, характеризующихся вы-
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сокой степенью мобильности, выраженной социальной 
ответственностью, владеющих основами экономических, 
экологических и биологических знаний. Такие знания, в 
свою очередь, представляют собой фундамент формиро-
вания профессиональных умений и навыков у будущих 
фермеров, сельскохозяйственных рабочих и специали-
стов, владельцев личных подсобных хозяйств» [2, с. 3].

Важным представляется высказывание 
Л.М. Коколовой о том, что суть «агроэкологического об-
разования заключаются в донесении до сознания уча-
щихся того факта, что человек является неотъемлемой 
частью природы, поэтому зависим от неё не только в био-
логическом смысле, но и в духовном отношении – осо-
знавая и постигая особенности симметрии, гармонии, 
ритма, целесообразности. Таким образом, потребитель-
ское отношение к окружающей среде должно трансфор-
мироваться в персональную заботу о природе» [3, с. 62].

Вышесказанное свидетельствует о том, что пере-
дача учащимся агроэкологических знаний является 
важной насущной необходимостью. Вместе с тем, это 
должна быть не просто декларация определённых прин-
ципов, а формирование агроэкологического сознания 
школьников. Таким образом, актуальной представляет-
ся разработка и внедрение системы целенаправленного 
агроэкологического образования.

Прежде всего, необходимо уточнить сущность тер-
мина «система образования». С точки зрения законо-
дательства – это некоторая глобальная совокупность 
государственных образовательных программ и стан-
дартов, сети реализующих данные программы образо-
вательных учреждений, управляющих органов, а также 
различных общественных объединений [6]. Схожая точка 
зрения представлена в работе Р.Н. Бунеева, трактующего 
систему образования как совокупность образовательных 
систем, которые являются трансляторами фундаменталь-
ных культурных ценностей и целей развития социума. 
В свою очередь, образовательная система предстаёт как 
«совокупность преемственных, непрерывных образова-
тельных программ всех ступеней обучения, созданных 
в единстве философско-методологических, психологи-
ческих, воспитательных и содержательных подходов, 
базирующихся на собственных психолого-педагогических 
принципах, технологиях, системе оценивания и диагно-
стики образовательных успехов» [2, с. 155].

Вместе с тем, в контексте теории систем приведен-
ное определение является не системой, а определённым 
набором, или множеством, системных элементов [7, 
с. 130]. Система же подразумевает наличие структуры, 
то есть элементов, находящихся в отношениях взаимо-
действия и образующих определённую целостность. 
Также следует отметить, что понятие системы образова-
ния может рассматриваться как на более высоком, так и 
на более низком уровне: если в первом случае речь идёт 
о федеральных государственных образовательных стан-
дартах, то во втором – о внедрении конкретной програм-
мы обучения в рамках определённого образовательного 
учреждения. В данной статье система агроэкологиче-
ского образования представляет собой реализацию об-

разовательной модели «Агроэкологическая школа», 
разработанной и внедрённой в учебный процесс МБОУ 
«Маттинская СОШ им. Е.Д. Кычкина».

Структурными единицами системы агроэколо-
гического образования являются учебные и научно-
исследовательские лаборатории, каждая из которых 
выполняет определённые функции. Так, деятельность 
лаборатории «Тобул» связана с организацией школьных 
занятий. В её рамках осуществляются такие мероприя-
тия, как: 1) введение агроэкологических компонентов 
по предметам федерального и регионального компонен-
та; 2) расширение изучения курса физики, математики, 
биологии и химии; 3) реализация программы профори-
ентационной работы; 4) обеспечение преемственности 
уровней образования на основе инновационных об-
разовательных технологий, общих подходов к оценке 
качества, инструментов личностного развития и непре-
рывного образования, и др.

Лаборатория «Сатабыл» специализируется на ор-
ганизации внеурочной деятельности. Так, в рамках на-
чального образования реализуются проекты «Тэрут 
дьарык», «Эколята» и «Уход за комнатными цветами». В 
рамках основного общего образования осуществляются 
проекты «Моя родина – Мегино-Кангаласский улус» (5 
класс), «Фенологическое наблюдение. Метеостанция» 
(6 класс), «Эколята» (6 класс) «Флористика» (7 класс), 
«Биотехнология (биохимия)» (8 класс), «Основы 
туризма» (9 класс), а также проект «Юные музее-
веды», реализуемый с 5 по 8 классы. В рамках сред-
него общего образования учащимся предлагаются 
курсы «Лабораторно-химический анализ» (10 класс), 
«Основы ведения крестьянского хозяйства» (10 класс), 
«Биотехнология» (1011 классы), «Основы экономиче-
ских знаний» (11 класс).

Также в рамках данной лаборатории происходит 
реализация агроэкологических проектов классных 
коллективов: например, в 14 классах осуществляются 
проекты по уходу за комнатными растениями, выращи-
вание рассады, в 5 классе учащимся предлагается уча-
стие в проекте «Живая земля», в 6 классе  «Тюльпан», 
в 7 классе  «Выращивание микрозелени», в 8 классе  
«Выращивание газона», в 9 классе  «Чөл олох – чэгиэн 
турук», в 10 классе  «Ведение подсобного хозяйства». 
Осуществляется научно-исследовательская деятель-
ность, подразумевающая выполнение различных агро-
экологических проектов.

Деятельность лаборатории «Аман турук» связана с 
функционированием: 1) ВУД «Саха тэрут оонньуулара», 
«Манчаары сиэттэрэ», «Юнармия», «Эколята», «Моя 
родина Мегино-Кангаласский улус»; 2) совместных 
детско-взрослых проектов «Плодово-ягодный питом-
ник», «Алас – колыбель наша»; 3) палаточного эколо-
гического лагеря «Эйгэ»; 4) школьного лесничества 
«Ларикс», и др.

Деятельность лаборатории «Удьуор утума» по-
священа духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию учащихся. Её 
функционирование базируется на осуществлении таких 
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видов деятельности, как: 1) реализация программ на 
основе культурно-исторического наследия народа саха 
(Л.А. Афанасьев – Тэрис «Айыы уэрэзэ», Г.С. Попова 
– Санаайа «Киьитийии сэьэнэ»); 2) реализация ме-
ханизмов вовлечения детей в активную социальную 
практику; 3) реализация проекта «Ытыктыыбыт! Киэн 
туттабыт! Сугуруйэбит!» (велопробеги, походы по досто-
примечательным местам); 4) ведение дневника учащего-
ся Мегино-Кангаласского улуса; 5) работа музея «Мой 
край родной»; 6) реализация семейных проектов, и др.

Помимо структуры, включающей взаимосвязанные 
элементы, у системы образования есть функции, в кото-
рых и проявляется ей сущность [4, с. 48]. В рамках рас-
сматриваемой системы агроэкологического образования 
мы выделяем такие функции, как: 1) организационно-
управленческая, подразумевающая теоретически и 
методически организованную агроэкологическую дея-
тельность педагогического коллектива и учащихся; 
2) методологическая, предполагающая разработку и 
внедрение агроэкологических программ и мероприя-
тий учебной и внеучебной направленности; 3) педаго-
гическая, ориентированная на всестороннее развитие 
школьников как личностей, обладающих современным 
экологическим сознанием; 4) социальная, направленная 
на установление взаимосвязи получаемых теоретиче-
ских знаний и практического опыта агроэкологической 
деятельности; 5) информационная, подразумевающая 
снабжение учащихся новой актуальной информацией 
об инновационных аспектах агроэкологии как в теоре-
тическом, так и в практическом отношении.

Следует отметить, что выполнение функций в рамках 
системы образования представляет собой практическую 
реализацию теоретически и методически обоснованных 
разработок. Так, В 2017 г. на базе школьного лесниче-
ства «Ларикс» был проведен Республиканский семи-
нар для школьных лесничеств и работников лесного 
хозяйства. В этом же году Маттинская СОШ приняла 
участие и стала призером грантового конкурса инно-
вационных проектов Главы Республики. Творческая 
группа учителей под руководством заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе М.Г. Павловой 
подготовила проект «Школа биотехнологий и агроин-
женерии». В 2018 г. школе присвоен статус КРИП, а в 
2021 г.  статус РИП МО и науки республики по теме 
«Формирование ключевых компетенций в условиях 
эколого-биологической образовательной среды».

Процессы обновления образовательного простран-
ства школы направлены на создание среды биотехно-
логического и инженерно-технического образования на 
основе открытия при школе центра коллективного поль-
зования. Это универсальная лаборатория исследования 
для обеспечения учащихся необходимыми ресурсами 
образования и профессионального самоопределения, 
отвечающего мировым тенденциям развития науки и 
техники и востребованного социально-экономическим 
развитием страны и республики. По программе раз-
вития школы на 2017 2022 гг. внедряются цифровые 
технологии обучения, в том числе и дистанционные, 

учащимся предоставляется широкий спектр допол-
нительного образования, расширяются возможности 
открытого образовательного пространства с целью 
повышения наукоемкости образовательной среды 
школы на основе партнерства. Популяризируется про-
изводственное обучение в условиях сельской школы, 
внедряется обучение финансовой грамотности, пред-
принимательской деятельности, практически осваива-
ются первоначальные основы сельского хозяйства.

Функционирование системы агроэкологическо-
го образования в условиях сельской малокомплектной 
школы предполагает определённые организационные и 
структурные инновации: 1) переход на режим полного 
дня с целью создания условий для интеграции образова-
тельных и оздоровительных процессов; 2) организация 
динамических пауз в первой половине учебного дня; 
3) введение часа подвижных игр в начальных клас-
сах; 4) введение сетевых образовательных программ; 
5) активное внедрение цифровых технологий в орга-
низацию учебно-воспитательного процесса; 5) работа 
«Экопарка»; 6) работа мини-метеостанций.

Становление и развитие системы агроэкологиче-
ского образования неразрывно связано с повышением 
профессиональной компетентности педагогов, что под-
разумевает: 1) стажировку учителей в лучших профиль-
ных школах России и других стран с целью изучения 
опыта по инновациям в области школьного образования 
и новых технологий; 2) обучение в аспирантуре, доктор-
антуре; 3) расширение профессиональных ролей учите-
ля новой формации (разработчик авторских программ, 
учитель-соискатель, координатор дистанционного обу-
чения); 4) повышение информационной культуры педа-
гогов; 5) овладение иностранным языком как средством 
общения; 6) обновление модели сотрудничества «уче-
ный – учитель – ученик», направленной на повышение 
результативности профильного технического обучения, 
формирование исследовательских и проектных компе-
тенций обучающихся как нового качества образования; 
7) проведение авторских курсов повышения квалифика-
ции для учителей улуса и республики.

Таким образом, на основании проведённого ана-
лиза теоретико-методологических источников и прак-
тических материалов мы пришли к ряду выводов. 
Во-первых, система агроэкологического образования 
на уровне учебных заведений представляет собой реа-
лизацию определённой образовательной модели, отра-
жающей специфику конкретного региона. Во-вторых, 
в качестве основных структурных единиц системы 
агроэкологического образования целесообразно рас-
сматривать учебные и научно-исследовательские ла-
боратории. В-третьих, система агроэкологического 
образования обеспечивает выполнение организационно-
управленческой, методологической, педагогической, 
социальной и информационной функций. В-четвёртых, 
внедрение данной системы в учебный процесс сель-
ской малокомплектной школы требует организацион-
ных и структурных инноваций, соответствующих духу 
и принципам современной образовательной парадигмы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖАНРА ЗАГАДКИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

USING OF THE COGNITIVEHEURISTIC POTENTIAL OF THE GENRE OF RIDDLES 
IN TEACHING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

В статье раскрывается познавательно-эвристическая направленность жанра загадки, обусловливающая 
ее использование в педагогическом дискурсе. Отгадывание загадок о частях речи (грамматических загадок), за-
гадок о многозначных словах и омонимах («двойных загадок»), а также «загадок, загаданных пословицами» на 
занятиях по русскому языку как иностранному не только выполняет обучающую функцию, но и способствует 
закреплению  изучаемого лексико-грамматического материала, позволяет систематизировать полученные зна-
ния, развить навыки языкового чутья и логического мышления студентов. 

Ключевые слова: загадка, существительное, род, число, падеж, омонимия, прилагательное, глагол, 
числительное.

The article reveals the cognitive-heuristic orientation of the riddle genre, which determines its use in pedagogical dis-
course. Guessing riddles about parts of speech (grammatical riddles), riddles about polysemantic words and homonyms 
(“double riddles”), as well as “riddles guessed by proverbs” in the classroom in Russian as a foreign language not only 
performs a teaching function, but also helps to consolidate the studied vocabulary -grammatical material, allows you to 
systematize the knowledge gained, develop the skills of linguistic instinct and logical thinking by students. 

Keywords: riddle, noun, genus, number, case, homonymy, adjective, verb, numeral.

©  Струкова Т.В.
© Strukova T.V

Загадка является одним из самых архаичных фоль-
клорных и литературных жанров. Назначение загадки 
заключается в испытании догадливости и сообразитель-
ности адресата. Процесс поиска отгадки активизирует 
мыслительную активность, формирует умение выстраи-
вать образно-ассоциативные параллели, развивает спо-
собность сопоставлять различные объекты и реалии 
материального мира, выделяя черты сходства и разли-
чия между ними. Именно поэтому жанр загадки в насто-
ящее время активно функционирует в педагогическом 
дискурсе. Процесс ознакомления с кодирующей частью 
загадки и ее расшифровкой предполагает выполнение 
различных функций: информативной, иллюстративной, 
дидактической, а также познавательно-эвристической. 
В учебном процессе загадка активно используется для 
иллюстрации изучаемого материала или закрепления 
пройденного материала. Применение жанра загадки в 
педагогической практике способствует формированию 
единой языковой и когнитивной картины мира обучаю-
щихся, определяет способы познания ими окружающей 
действительности и получения новых знаний.

Одним из самых сложных разделов курса «Русский 
язык как иностранный» является морфология. Изучение 
этого раздела предполагает знакомство со знаменатель-
ными и служебными частями речи, их грамматическими 
признаками. Грамматические категории русского языка 
существенно отличаются от грамматических категорий 

других языков, например, от вьетнамского, в котором 
выделяют двенадцать частей речи: «имя существитель-
ное, имя числительное, глагол, имя прилагательное, 
местоимение, наречие, предлог, союз, частицы, междо-
метие, классификатор и глагол-связка» [3].

Обращает внимание, что во вьетнамском языке, так 
же, как и в русском, имена существительные обознача-
ют предмет, однако, в отличие от русских, они не име-
ют падежных форм, а также форм рода и числа. В связи 
с этим «усвоение грамматических категорий русского 
языка трудоёмко для вьетнамцев из-за полного отсут-
ствия подобных в их родном языке <…>вьетнамские 
существительные не склоняются (значит, нет падежных 
форм, нет форм рода и числа), они образуются сложе-
нием слов, например, «nhà» – «дом»,«người» – «чело-
век» – односложные;«quần áo» – «одежда»,«nhà máy» 
– «завод» – многосложные» [5, с. 601].

Соответственно, изучение темы «Имя существитель-
ное как часть речи» представляет определенную слож-
ность в работе с обучающимися из Вьетнама, которым 
предстоит познакомиться с лексико-грамматическими 
категориями рода, числа и падежа. При этом отдельное 
внимание студентов следует обратить на то, что кате-
гория рода у имени существительного является синтак-
сически независимой – род имени существительного 
определяет родовую форму согласуемых с ним слов: 
интересный фильм, интересная книга, интересное при-
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ключение. Существительные разных родов различают-
ся системой склонения. При этом во множественном 
числе род у имени существительного не определяется. 
В отличие от рода, категории числа и падежа являются 
словоизменительными. Иными словами, иностранным 
обучающимся важно усвоить, что имя существительное 
имеет род и изменяется по числам и падежам. Как спра-
ведливо отмечено, «изучение грамматического рода в 
русском языке иностранными обучающимися имеет 
очень большое значение. Особенно важна эта тема для 
студентов, в родном языке которых отсутствует грамма-
тический род» [2, с.  27]. 

Для того чтобы разнообразить формы работы на за-
нятиях, а также закрепить изученный материал можно 
предложить обучающимся отгадать загадки об имени 
существительном и его падежных формах, составлен-
ные автором методической литературы И.Д. Агеевой: 
«Все что существует, оно обозначает, // На вопросы 
КТО? и ЧТО? верно отвечает. //А чтоб не обижался 
весь честной народ,// Оно всегда имеет и число, и род. 
// У него к тому же три склоненья есть, // Падежей раз-
личных сразу целых шесть» [1, с. 176].

В приведенной загадке в лаконичной форме пере-
числены основные грамматические признаки суще-
ствительного в русском языке: вопросы, на которые оно 
отвечает, а также названы  категории рода, числа, скло-
нения (с упоминанием количества  падежей). 

Отгадывание загадок про разные падежи позволит 
повторить вопросы, на которые они отвечают, а также 
предлоги, с которыми они употребляются. Например, в 
загадке об именительном падеже охарактеризована его 
отличительная особенность – он никогда не употребля-
ется с предлогами: «Предлогов с детства не люблю, // 
С собой их рядом не терплю. // Мои вопросы – ЧТО? и 
КТО?–// Не перепутает никто» [1, с. 179].

В загадке о винительном падеже перечислены все 
предлоги, с которыми он употребляется, а также назва-
ны вопросы, на которые он отвечает: ««КОГО винить, 
спросите у меня, // Без обвинений не проходит дня. //
Но я могу не только обвинять, // ЧТО вижу, тоже вам 
могу сказать. // Предлоги «в» и «на», и «под» // Со мной 
найдете без хлопот. // Предлоги «через», «про» и «за»// 
Вам тоже бросятся в глаза. // Так кто же умный самый 
тут, // Кто скажет, как меня зовут?» [1, с. 180].

Отгадывание приведенных загадок  позволит не 
только пробудить познавательную активность ино-
странных обучающихся, но и будет способствовать си-
стематизации знаний по теме «Имя существительное».  

Наряду с грамматическими трудностями при усвое-
нии языковых единиц русского языка вьетнамские уча-
щиеся сталкиваются и с лексическими сложностями. 
В частности, в процессе изучения такого явления язы-
ковой многозначности, как омонимия, характеризую-
щего лексико-семантическую систему каждого языка. 
При этом «несмотря на наличие во вьетнамском языке 
омонимов<…>различение русских омонимов и парони-
мов является большим камнем преткновения при изуче-
нии языка» [4, с. 601]. 

Большая часть омонимов в русском языке пред-
ставлена именами существительными. Для того чтобы 
проверить, насколько хорошо обучающиеся различают 
значения слов-омонимов, а также контекст употребле-
ния многозначных слов, можно также предложить от-
гадать загадки: «Первый замки на дверях отпирает, // 
Жажду второй нам в жару утоляет, // Третьего встре-
тить ты в нотной тетрадке, // Даст вам четвертый раз-
гадку к загадке, // Пятый открутит, закрутит вам гайку, 
// Что же такое скорей отгадай-ка (курсив автора)» [1, 
с. 55].

Слово «ключ» в русском языке имеет пять основ-
ных значений: «1. Металлический стержень особой 
формы для отпирания и запирания замка. Запереть на 
к. 2. Приспособление для отвинчивания или завинчи-
вания гаек, откупоривания, завода чего-н. К. для часов. 
Гаечный ключ. 3. перенос. То, что служит для разгад-
ки, понимания чего-н., овладения чем-н. К. к шифру. 
К. местности (господствующая позиция; спец.). 4. Знак 
в начале нотной строки, определяющий значение нот 
(спец.). Скрипичный ключ. 5. Верхний камень, замыка-
ющий свод сооружения (спец.) <…> Ключевая позиция 
(курсив автора)» [6, с. 357]. Наряду с этим слово «ключ» 
имеет еще одно значение – «бьющий из-под земли ис-
точник, родник. Вода бьет ключом (стремительной 
струей) (курсив автора)…» [6, с. 357]. 

Следует отметить, что во вьетнамском языке русско-
му слову «ключ», употребляемому в разных значениях, 
соответствуют шесть отдельных слов и словосочета-
ний: ключ для отпирания замка – «chốt khóa»; гаечный 
ключ – «cờ lê»; ключ для пароля, шифрования – «chìa 
khóa mật mã»; скрипичный ключ – «khóa âm ba»; ароч-
ный верхний камень строения – «Đá phía trên đóng vòm 
của cấu trúc»; родник – «nguồn phun ra từ dưới lòng đất».  
Знакомство студентов с текстом загадки И.Д. Агеевой 
позволит наглядно проиллюстрировать такое явление 
русского языка, как полисемия. 

После отгадывания загадки обучающимся можно 
предложить составить словосочетания и предложения 
со словом «ключ» и употребить его во всех значениях. 
Это позволит развить лексико-грамматические навыки 
и языковое мышление студентов.

Не менее интересной формой работы является от-
гадывание «двойных загадок» (загадок, отгадками к 
которым являются слова-омонимы), написанных совре-
менным поэтом В.Д. Нестеренко:

«Бывает в квадрате – 
Сложны с ним задачи.
Бывает в земле – 
В огороде, на даче» [4, с. 74]

В процессе чтения и отгадывания загадки следует 
обратить внимание студентов на то, что во вьетнам-
ском языке существуют два совершенно разных слова: 
квадратный корень – «Căn bậc hai» и корень растения – 
«nguồn gốc». 

Отдельное внимание в процессе изучения морфо-
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логических особенностей существительного следует 
обратить на то, что в русском языке существуют не-
склоняемые имена существительные такие, как метро, 
пальто, какао, кофе, кафе, радио, кино и многие другие. 
Для того чтобы закрепить этот материал, также можно 
предложить отгадать загадки с подвохом, сочиненные 
И.Д. Агеевой («загадки-обманки»), знакомство с кото-
рыми поможет предотвратить возможные ошибки в упо-
треблении вышеназванных существительных: «Каждый 
день мы поутру // Все спускаемся в мет…// Очень нуж-
но детворе // Ехать в школу на мет…// И из школы мы 
домой // Возвращаемся мет…// Ну и в секцию потом // 
Добираемся мет…// Хоть уж возрастом старо // Не под-
водит нас мет…» [1, с. 175].

Определенные лексико-грамматические трудно-
сти у вьетнамцев возникают при изучении темы «Имя 
прилагательное».  Особый акцент здесь следует сде-
лать на дифференциальных грамматических призна-
ках этой части речи в русском и вьетнамском языках. 
Прилагательное во вьетнамском языке, так же как и 
в русском, обозначает признак предмета. Однако, в 
отличие от русского языка, «во вьетнамском языке 
прилагательное не согласуется с определяемым им су-
ществительным в роде, числе и падеже и ставится после 
определяемого существительного. Этим и объясняется 
то, что в русской речи вьетнамцев часто встречаются 
ошибки типа *Я читаю книгу интересный (вместо Я чи-
таю интересную книгу)» [3]. 

Именно поэтому правилам согласования прилага-
тельного и существительного следует уделить особое 
внимание на занятиях по изучению грамматических ка-
тегорий прилагательного. Закреплению пройденного ма-
териала будет способствовать отгадывание следующей 
загадки: «Художницу нашу знает весь свет: // Раскрасит 
художница всякий предмет. // Отвечает всегда на во-
просы такие: // КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? // 
С  папой Существительным // Живет на редкость друж-
но: // Изменит окончание, // Когда ему так нужно. // Она 
с ним не расстанется // Никогда уже: // Стоит с ним в 
одном роде, // Числе и падеже» [1, с. 176–177].

Не менее продуктивным является использование 
грамматических загадок на занятиях, посвященных 
изучению глагола как части речи. Следует  отметить, 
что морфологические категории русского глагола су-
щественно отличаются от  грамматических признаков 
глагола во вьетнамском языке: «категории лица, числа 
и рода, свойственные русскому глаголу, во вьетнамском 
языке отсутствуют» [3]. В связи с этим при изучении 
темы «Глагол» особое внимание следует уделить рас-
смотрению спряжения глаголов, правилам написания 
их личных окончаний. На начальном этапе знакомства 
с русским глаголом целесообразно предложить обу-
чающимся отгадать следующую загадку: «Он предме-
ты оживляет, // Всех их в дело вовлекает, // ЧТО им 
ДЕЛАТЬ говорит, // Строго сам за тем следит. // Он три 

времени имеет // И спрягаться он умеет…» [1, с. 176].
Как уже отмечалось, отсутствие согласования меж-

ду словами разных частей речи является отличительной 
особенностью вьетнамского языка. Количественные 
числительные в нем также не согласуются с существи-
тельным в роде, числе и падеже, поэтому на занятиях, 
посвященных теме «Числительное как часть речи», хо-
рошим иллюстративным материалом станет знакомство 
с текстом загадки, в которой приводятся основные мор-
фологические признаки числительного (вопросы, на ко-
торые отвечает, и что обозначает): «Быстро предметы 
оно сосчитает, // Строгий порядок при счете их знает. 
// На два вопроса ответит вам только, // Эти вопросы 
КОТОРЫЙ? и СКОЛЬКО? // Цифры частенько его за-
меняют, // Люди его в устной речи склоняют, // Часто 
при этом они ошибаются, // Как звать его, кто скорей 
догадается?» [1, с. 177].

Основной акцент в загадке сделан на определении 
дифференциальных признаков числительного как части 
речи, которая обозначает количество предметов или их 
порядок при  счете, а также характеризуется особыми 
формами склонения и словообразования. 

Загадки можно также использовать на занятиях по 
изучению лексического многообразия русского язы-
ка: фразеологизмов, пословиц, поговорок. В качестве 
иллюстративного материала могут быть использова-
ны «загадки, загаданные пословицами» (определение 
И.Д. Агеевой). Особенно интересна эта форма будет для 
обучающихся из Вьетнама, которые знакомятся с новой 
для них культурой. Пословицы отражают коллективный 
опыт этноса, заключают в себе народную мудрость. 
Большинству пословиц присущ назидательный смысл. 
В основе кодирующей части загадки о слове лежат три 
пословицы: «Оно пуще стрелы разит. // Оно не воробей, 
вылетит – не поймаешь. // Оно – серебро, а молчание – 
золото» [1, с. 111].

Отгадать эту загадку студентам будет несложно, по-
скольку во вьетнамском языке существуют эквиваленты 
двух последних пословиц: «Lời nói không phải là một con 
chim sẻ, nó sẽ bay ra – bạn sẽ không bắt được nó» и «Lời 
nói là bạc và im lặng là vàng». 

После нахождения отгадки следует предложить сту-
дентам объяснить смысл приведенных пословиц, приве-
сти примеры ситуаций, когда они могут употребляться. 

Таким образом, использование грамматических  за-
гадок о частях речи и системе падежных форм, а также 
«двойных загадок» и «загадок, загаданных пословица-
ми» на занятиях по русскому языку как иностранному 
призвано выполнить сразу несколько функций: обучаю-
щую, познавательно-эвристическую и иллюстративную. 
Процесс загадывания и отгадывания загадок позволит 
не только разнообразить формы работы, но и развить у 
студентов способность к анализу, обобщению, поможет 
сформировать у них умение самостоятельно делать вы-
воды и приходить к определенным умозаключениям.
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В данной статье рассматриваются аспекты формирования универсальных учебных действий в процессе 
обучения географии. Раскрыта сущность коммуникативных универсальных учебных действий, а также пока-
зана специфика их применения в процессе обучения. На примере авторского проекта представлена продуктив-
ность использования проектной деятельности в формировании учебных действий.
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This article examines aspects of the formation of universal educational actions in the process of teaching geography. 
The essence of communicative universal educational actions is revealed and the specifi city of their application in the 
learning process is shown. On the example of the author’s project, the productivity of the use of project activities in the 
formation of educational activities is presented.
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В условиях современной школы остро возросла не-
обходимость появления новых подходов к организации 
учебно-воспитательного процесса. В паспорте специаль-
ности 13.00.02 подчеркивается важность теоретических 
основ создания и использования новых педагогических 
технологий и методических систем обучения, реализо-
ванных на базе информационных и коммуникационных 
технологий, обеспечивающих развитие учащихся на 
разных ступенях образования. Одной из таких форм об-
учения, направленной на личностно-ориентированный 
подход в обучении и мотивации школьников, является 
формирование универсальных учебных действий.

В современном мире происходит модернизация 
школьного образования, во время которой Федеральный 
государственный образовательный стандарт вто-
рого поколения, основанный на компетентностно-
деятельностном подходе в обучении, обеспечивает 
достижение планируемых результатов образования и 
создает основу для самостоятельного успешного освое-
ния обучающимися новых знаний, компетенций, видов 
и способов деятельности. 

В соответствии с ФГОС второго поколения, главной 
целью основного общего образования является формиро-
вание разносторонне развитой личности, способной на-
ходить нестандартные решения для всех видов проблем 
и задач. В соответствии с этими требованиями одной из 
важнейших задач современной школы является развитие 
у учащихся творческих интересов и навыков работы с 
источниками информации, создание условий для саморе-
ализации, формирование способностей и умений приме-
нять знания, полученные в ходе учебной деятельности, 
на практике и в повседневной жизни.

В настоящее время перед учителeм встает важ-
нейшая зaдaчa – oрганизовать дeятельность учащихся, 
в ходе которой могут фoрмироваться универсальные 
учeбные действия, oвладение которыми пoзволяeт са-
мостоятельно мыслить, ставить цели, решать задачи, 
строить гипотезы, a тaкже проводить исследования.

Для успешного формирования учебных действий 
необходимо не только правильно выбрать содержание 
образования, но и создать обучающую среду, которая 
способна повысить качество образования [3, с. 38].

УДК 373.5 UDC 373.5
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География, как учебный предмет, обладает уни-
кальными возможностями для формирования универ-
сальной учебной деятельности, поскольку происходит 
обогащение учебного процесса новыми методами и тех-
нологиями обучения, которые позволяют развивать у 
учащихся способность к самостоятельному овладению 
знаний [2, с. 50].

В методике обучения географии под унивeрсальными 
учeбными дeйствиями, принято пoнимать такое 
сoчетание дeйствий учащихся, которое спoсoбствует 
oбеспечению самoстoятельному усвoению новых зна-
ний, а также сoдействуют развитию сoциoкультурных и 
нравственных кoмпетенций. 

Универсальные учебные действия носят именно 
универсальный характер, так как они:

1. Способны обеспечить успeшнoe усвоение полу-
ченных знаний; 

2. Способствуют освоению познавательной, ком-
муникативной, практической, исследовательской и дру-
гим видам деятельности;

3. Создают условия для всестороннего развития 
личности учащихся.

Универсальные учебные действия являются много-
компонентным образованием. В их состaве были вы-
делены четыре блока основных видов: личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные.  

В блок личностных универсальных учебных 
действий входят именно те действия, которые ори-
ентируются на целoстно-смыслoвую ориентацию 
обучающихся, а также на социальные роли и межлич-
ностные отношения. 

В личностно-ориентированном обучении необходи-
мо выделяются два типа действий (Табл. 1).

  

     

 , . . 
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 -  
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Рис. 1. Типы действий, необходимые в личностно-
ориентированном обучении.

Коммуникативныe учeбныe дeйствия oбеспечивают 
социальную кoмпетентность учащихся. При их успеш-
ном освоении каждый ученик способен самостоятельно 
планировать сотрудничество с учителем и ровесниками, 
наиболее четко и полно выражать мысли, участвовать 
в коллективном обсуждении проблемы, а также управ-
лять своим поведением.

Блок регулятивных учебных действий направлены 
на формирование способностей к организации учебнo-
познавательнoй деятельности (Табл. 2).

B свою очередь, познавательныe действия разделя-
ются на три составляющие: 

1. Общеучебные и знaкoвo-cимволические 
действия.

2. Логические действия.
3. Действия постановки и решения проблем.
Как правило, познавательные учебные действия 

предстaвляют собой действия, которые направлены на 
планирование, осуществление и анализ познавательной 
деятельности [2, с. 51].

Таким образом, действия, обладающие широким спек-
тром направленности, применимые в разных предметных 
областях, а также в жизненных ситуациях, прeдcтaвляют 
сoбoй универсальные учебные действия. Формирование 
учебных действий является наиболее приоритетной зада-
чей для учителя, так как именно они способствуют само-
стоятельному освоению новых знаний, умений.

Таблица 1. 
Система универсальных учебных действий

Личностные Коммуникативные Регулятивные Познавательные
Действия самоопределе-
ния, смыслooбразования, 
самooценивания; дей-
ствия нравственно-
этического оценивания.

Действия по осуществлению со-
вместной деятельности и меж-
личностного общения; действия, 
обеспечивающие познаватель-
ную, а также личную рефлексию.

Целеобразование, планирова-
ние, контроль, прогнозирова-
ние, оценка.

Общеучебные, логические, 
знаково-символические  и ис-
следовательские действия.

Таблица 2.  
Характеристика регулятивных универсальных учебных действий

Виды действий Характеристика состава действий
Целеполагание Постановка цели и задачи учебной деятельности
Планирование Составление плана и последовательности действий
Прогнозирование Предсказание результата и уровня усвоение знаний
Контроль Сопоставление способа действия и результата с образцом для выявления каких-либо отличий
Коррекция Внесение необходимых дополнений
Оценка Осознание качества и уровня усвоения знаний
Саморегуляция Мобилизация сил и энергии для преодоления каких-либо препятствий



296

Ученые записки Орловского государственного университета. № 1 (94), 2022 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 1 – no. 94. 2022

Как правило, к универсальным учебным действиям 
(УУД), осваиваемым в процессе обучения географии, 
относятся:

1. Умeния пользоваться различными видами 
гeoгрaфичeских карт и сoвремeнными технологиями.

2. Умeния владеть гeoгрaфичecкими понятиями.
3. Способность находить информацию из различ-

ных источников, уметь ее классифицировать.
4. Умeния самостоятельно производить срав-

нительный анализ различной информации и делать 
выводы.

5. Способность ориентироваться на местности.
Необходимо помнить, что фopмирование уни-

версальных учебных действий в пpoцecce oбучения 
геoграфии oпрeдeляется тремя взаимосвязанными 
пoлoжeниями: 

Рис. 2. Взаимосвязанные положения по формированию 
универсальных учебных действий.

В современном мире урок географии – урок, на ко-
тором у учащихся должны реализоваться разные виды 
учебных действий, которые будут направлены на освое-
ние личностных, познавательных, коммуникативных и 
регулятивных видов универсальных учебных действий 
[2, с. 51].

В ходе формирования универсальных учебных дей-
ствий в процессе обучения географии следует сделать 
акцент на работу с учебником, а также с его компонен-
тами. Вaжно помнить, что при рaбoтe с научной инфор-
мацией необходимо уделять внимание комплексному и 
страноведческому подходу, которые способствуют до-
стижению личнocтных и мeтaпрeдмeтных результатов 
[1, с. 47].

Именно работа с различными компонентами учеб-
ника создает условия для успешного формирования 
универсальных учебных действий. При работе с учеб-
ным пособием у каждого ученика происходит воспро-
изведение изученного материала с использованием 
актуализации опорных знаний, логико-структурный 
анализ информации с разделением научного тек-
ста на логические части, объяснение каких-либо 
гeoграфических oбъeктов и явлений, их основных черт 
сходства и различия, а также разносторонняя практиче-
ская деятельность. 

Одним из важнейших учебных действий, которое 
осваивают учащиеся в процессе обучения географии, 
является умение пользоваться различными видами кар-

тографических пособий. В зависимости от задач, ко-
торые изначально были поставлены учителем перед 
учащимся, методы работы с гeoграфическими карта-
ми могут быть направлены на индивидуaльную или 
группoвую работу. 

В то же время при групповой работе целесooбразно 
примeнять aктивные и прoблемные формы обучения, 
которые формируют познавательные и коммуникатив-
ные учебные действия.

При изучении географии учащимся предлагается 
выполнять различные проекты, которые играют важную 
роль в процессе обучения. Суть их заключается в само-
стоятельном усвоении учащимися школьного материала 
по географии и конкретного результата в виде конечно-
го продукта деятельности, который способен сделать 
обучение, связанным с жизнью. 

Проектная деятельность обучающихся, высту-
пающая в роли основного средства достижения мета-
предметных результатов, является главным способом 
достижения результатов, которые предъявляются 
Стандартом ФГОС.

При работе над различными проектами у учащих-
ся осуществляется внутрипредметная интеграция. 
Каждый ученик с помощью проектной деятельности са-
мостоятельно контролирует свой учебный процесс, ста-
вит цели и находит решение поставленным задачам, а 
также оценивает полученные результаты [4, с. 27].

Метод проектов повышает степень самостоятель-
ности и инициативности учащихся, формирует их 
познавательную деятельность, создает условия для 
формирования навыков презентации проекта и ведения 
диалога. Проектная деятельность помогает подготовить 
учащихся к жизни в современном мире, развивает ком-
муникативные способности, способствует развитию об-
щеценностных качеств человека.

Таким образом, при формировании универсальных 
учебных действий основная задача учителя заключа-
ется в построении учебного процесса таким образом, 
чтобы ученики научились самостоятельно добывать 
знания, осваивая новые приемы и умения, то есть, тем 
самым, осуществляя системно-деятельностный подход 
к усвоению знаний учащимися.

В современном мире каждому успешному чело-
веку необходимо быть социально компетентным и 
коммуникативно-активным человеком, который способен 
самостоятельно наиболее четко и полно выражать мысли, 
участвовать в коллективном обсуждении проблемы, а так-
же четко планировать свое сотрудничество с людьми.

Социальную кoмпетентность учащихся обеспечива-
ют коммуникативныe учeбныe дeйствия. География, как 
учебный предмет, имеет широкий спектр формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий.

Наиболее эффективно формирование коммуника-
тивных действий у обучающихся происходит при рабо-
те в группе, так как именно групповая работа способна 
мотивировать учащихся, пробудить у них познаватель-
ный интерес и стремление к самостоятельному оцени-
ванию своей деятельности.
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Одним из главных методов, позволяющим форми-
ровать коммуникативные учебные действия, является 
метод проектов, реализация которого на уроках геогра-
фии позволяет учителю грамотно организовать познава-
тельную деятельность учащихся. 

Так, например, в ходе формирования коммуника-
тивных учебных действий при обучении географии в 7 
классе можно провести авторский эксперимент.

Цель эксперимента: проверка влияния метода про-
ектов на педагогические условия формирование комму-
никативных учебных действий.

В соответствии с целью эксперимента были постав-
лены следующие задачи:

1. Исследовать исходный уровень развития ком-
муникативных универсальных учебных действий 
школьников.

2. Рассмотреть материал для проектной деятель-
ности, который может способствовать формированию и 
развитию коммуникативныхучебных действий при изу-
чении географии в 7 классе.

3. Проанализировать эффективность проектной 
деятельности в ходе формирования коммуникативных 
учебных действий в образовательном процессе. 

Возраст учащихся: 12-13 лет
Этапы эксперимента: 
1. Констатирующий этап:
Цель данного эксперимента сводится к изучению 

влияния метода проектов на формирование коммуника-
тивных учебных действийучащихся при изучении физи-
ческой географии. Поэтому учитель может предложить 
учащимся 7 класса информационно-исследовательский 
проект «Уникальный материк Африка», в ходе которого 
будет установлено насколько успешно в каждой группе 
обучающихся метод проектоввлияет на формирование 
коммуникативных учебных действий. 

Для начала учителю необходимо провести анкети-
рование, в ходе которого учащиеся, отвечая на вопро-
сы, самостоятельно оценивают свое умение выражать 
мысли, участвовать в обсуждении различных проблем, 
сотрудничать с людьми. Исходя из результатов анкети-
рования у школьников можно выявить их «сильные» и 
«слабые» стороны, а также спланировать дальнейшую 
деятельность, направленную на формирование комму-
никативных учебных действий. 

2. Формирующий этап соответственно разделяется 
на три подэтапа:

1) Подготовительный подэтап:
Учащиеся разделяются на группы по 4-5 человек. 

В случайном порядке каждая группа выбирает тему и 
приступает к изучению индивидуального плана, по ко-
торому предстоит сделать характеристику материка в 
форме небольшого проекта. Внимательно изучив пред-
ложенное учителем задание, учащиеся разделяют его 
между собой. Каждый ученик описывает определенный 
пункт плана.

Предполагаемые темы для проектов могут звучать так:
• Географическое положение и история исследо-

вания Африки.

• Геологическое строение и рельеф Африки.
• Климат и гидрографическая сеть Африки.
• Население и страны Африки.
2) Экспериментальный подэтап:
Используя учебники, карты атласа справочную и 

дополнительную литературу, учащиеся самостоятельно 
работают над индивидуальной темой. Далее на основа-
нии собранного учащимися материала и при помощи 
компьютерной программы создаются презентации, ко-
торые отражают всю специфику проекта.

Работая в группе, учащимся предоставляется воз-
можность доказать важность найденной информации, а 
также отстаивать свое мнение. По необходимости каж-
дый ученик может получить индивидуальную консуль-
тацию учителя.

В ходе работы у учащихся создаются условия для 
развития дидактических принципов, а именно проис-
ходит ориентация на самостоятельный отбор информа-
ции, а также оптимальное соотношение содержания и 
форм изложения.

3) Заключительный подэтап:
Каждая группа учащихся представляет свой про-

ект, сопровождая его презентацией. В ходе работы у 
школьников происходит активизация познавательной 
деятельности, расширение кругозора, а также разви-
тие монологической речи. После выступления каждой 
группы учитель и другие группы учащихся задают во-
просы по теме проекта. В ходе обсуждения темы, уча-
щиеся учатся наиболее полно и четко выражать мысли, 
выстраивать диалог друг с другом, а также управлять 
своим поведением. После чего учитель оценивает вы-
ступление каждой группы.

3. Контрольный этап:
После проведения итогового урока в 7 классе с при-

менением информационно-исследовательского проекта 
«Уникальный материк Африка», учителю необходимо 
провести итоговое анкетирование, которое покажет ко-
нечный уровень сформированности коммутативных 
универсальных учебных действий. 

Изучив результаты эксперимента, учитель делает 
вывод о том, насколько успешно в каждой группе обу-
чающихся проектная деятельность влияет на формиро-
вание коммуникативных учебных действий.

При этом методическая разработка информационно-
исследовательского урока по теме «Уникальный мате-
рик Африка» может иметь следующий вид:

Тип урока: урок изучения нового материала.
Цели урока:
1. Сформировать у учащихся представление о гео-

графическом положении, геологическом строении и ре-
льефе Африки.

2. Рассмотреть климат и гидрографию материка, 
изучить наиболее крупные реки и озера.

3. Изучить численность и особенности размеще-
ния населения Африки, познакомиться с крупнейшими 
странами материка.

4. Используя метод проектов, формировать комму-
никативные учебные действия у учащихся.
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В соответствии с целями урока были поставлены 
следующие задачи:

1. Формировать у учащихся навыки работы с раз-
личными видами географической информации.

2. Сформировать коммуникативные учебные 
действия.

3. Развить познавательный интерес учащихся к 
предмету.

Форма организации деятельности учащихся: груп-
повая, коллективная и индивидуальная.

Методы: исследовательские, словесные, наглядные, 
практические, частично-поисковые.

Предполагаемые результаты: формирование пред-
ставлений о материке, его географическом положении, 
геологическом строении, гидрографии и населении. 
Развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий, а также умений устанавливать причинно-
следственные связи; строить логическое рассуждение и 
делать выводы.

Оборудование: настенные картографические посо-
бия по теме «Африка», компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, сеть Интернет.

Методические рекомендации к проведению урока. 
Данный информационно-исследовательский урок 

по теме «Уникальный материк Африка» следует прово-
дить на двух уроках. Сначала на первом уроке учащиеся 
получают задание по теме, обсуждают его с учителем, 
получают консультацию, а затем приступают к его вы-
полнению. На втором уроке каждая группа учащихся 
представляет свой проект.

Первый урок
Ход урока:

I Организационный момент
Учитель приветствует учащихся, проверяет их на-

строй на успешную и плодотворную работу. Проводится 
анкетирование школьников, по результатам которого 
учитель выявляет уровень сформированности коммуни-
кативных учебных действий. 
Вопрос К о л и ч е с т в о 

баллов(от 1 до 5)
Умеете ли Вы аргументировать и отстаи-
вать свою точку зрения?
Умеете ли Вы учитывать точку зрения 
собеседника при решении какой-либо 
проблемы?
Умеете ли Вы работать в паре, группе, 
коллективе?
Понимаете ли Вы возможность раз-
личных позиций и точек зрения на 
какой-либо вопрос, не совпадающих с 
собственными?
Умеете ли Вы строить понятные для пар-
тнера высказывания, с помощью вопро-
сов получать необходимые сведения от 
партнера по деятельности?
Прислушиваетесь ли Вы к замечаниям и 
требованиям учителя, стараетесь ли их 
выполнять?
Итог

Учитель: «Сегодня на уроке мы с вами начнем со-
вершать путешествие по Африке, в ходе которого узна-
ем много нового и интересного. Очень часто Африку 
называют уникальным материком. Как вы думаете в чем 
заключается уникальность данного материка?»

II Актуализация знаний
Учитель предлагает учащимся создать проекты по 

теме «Уникальный материк Африка». Учащиеся об-
суждают вместе с учителем план действий, вспоми-
нают основной материал по теме «Африка». Учитель 
предлагает более подробно изучить географическое 
положение, геологическое строение, рельеф, климат и 
гидрографию материка, наиболее крупные реки и озера, 
население и страны Африки.

Учитель объясняет учащимся, что им предстоит 
работать в группах по 4-5 человек. Для работы школь-
ники могут использовать географические пособия, до-
полнительную справочную литературу и ресурсы сети 
Интернет. Задача обучающихся заключается в том, что-
бы найти материал по теме, изучить его, проанализиро-
вать и представить его на уроке в виде мини-проекта. 

III Изучение новой темы
Учитель: «Итак, давайте подумаем, какие темы 

будут рассматриваться в нашем информационно-
исследовательском проекте?». 

Учащиеся предлагают свои формулировки тем для 
исследования, в свою очередь, учитель помогает их кор-
ректировать и записывает на доске.

Предполагаемые темы для проектов могут звучать 
так:

• Географическое положение и история исследо-
вания Африки.

• Геологическое строение и рельеф Африки.
• Климат и гидрографическая сеть Африки.
• Население и страны Африки.
Далее происходит организация и осуществление де-

ятельности учащихся.
Класс делится на группы, каждая группа выбирает 

тему для исследования и приступает к выполнению за-
дания. По мере необходимости учитель консультирует 
каждую группу.

IV Домашнее задание
В конце урока учитель задает домашнее задание, 

при выполнении которого учащиеся доделывают свои 
мини-проекты.

Второй урок
Ход урока:

I Организационный момент
Учитель приветствует учащихся, проверяет их на-

строй на успешную и плодотворную работу. 
Учитель: «Сегодня на уроке мы с вами продолжим 

путешествие по Африке. Каждая группа будет защи-
щать свои проекты, которые подготовила по определен-
ной теме из списка. Итак, давайте приступать к защите».

II Защита проектов
Каждая группа представляет свой мини-проект. 

После защиты учащиеся вместе с учителем беседуют 
по теме проекта и делают выводы. Учитель оценива-
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ет способность учащихся выражать и аргументировать 
свое мнение, умение прислушиваться к сверстникам, 
работать в группе. 

III Обобщение и закрепление материала
Учитель: «Итак, мы прослушали все проекты. Все 

они были познавательные и интересные. Давайте те-
перь ответим на вопрос: «Почему же Африку называют 
уникальным материком?»

IV Рефлексия
Далее учитель проводит такое же анкетирование 

учащихся, как на первом уроке. Затем происходит оце-

нивание работы учащихся, в результате которой школь-
ники получают оценки за урок.

V Домашнее задание
Мини-сочинение на тему «Достопримечательности 

Африки, которые я бы хотел посетить».
Таким образом, при формировании учебных дей-

ствий в географическом образовании учителю необхо-
димо ориентироваться на личностно-деятельностное, 
практико-ориентированное, а также проблемное обуче-
ния, в ходе которого необходимо использовать активные, 
проблемные и групповые методы и формы обучения.
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PRACTICEORIENTED MODULES FOR THE FORMATION OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES
 FOR BACHELORS OF VOCATIONAL TRAINING BY INDUSTRY

В статье представлены рекомендации по разработке и внедрению практико-ориентированных модулей для 
подготовки бакалавров профессионального обучения в изучении методических основ педагогической деятель-
ности. Представлена концепция внедрения модульных блоков, имитирующие педагогическую деятельность, в 
которых дидактические условия формирования профессиональных компетенций у будущих педагогов обеспе-
чиваются посредством использования проектного метода решения проблемных задач, игровых упражнений, 
ситуационных задач в процессе их профильной подготовки. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагог профессионального обучения, практико-
ориентированные модули, имитационная деятельность, игровые ситуации.

The article presents recommendations on the development and implementation of practice-oriented modules for the 
preparation of bachelors of vocational training in the study of the methodological foundations of pedagogical activity. The 
concept of the introduction of modular blocks imitating pedagogical activity is presented, in which the didactic conditions 
for the formation of professional competencies of future teachers are provided through the use of a project method for 
solving problem problems, game exercises, situational tasks in the process of their profi le training.
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Факторы интенсивности информационного и техно-
логического развития общества, ведут к координальным 
изменениям в системе профессионального образования, 
а по некоторым аспектам существенно меняют подходы 
к проектированию образовательной среды в подготовке 
педагогических кадров вуза. 

Сегодня мы наблюдаем особый спрос на специали-
стов, имеющих высокий уровень профессиональной 
квалификации, стремящихся к качественным результа-
там инновационной деятельности, соответствующих но-
вым вызовам происходящим изменениям в обществе [5]. 
Матричные индикаторы сформированности профессио-
нального профиля обучающихся знаниями, умениями и 
личными достижениями, определяют возможность удач-
ного карьерного роста, получения результатов материаль-
ного и психологического удовлетворения от деятельности.

В осуществлении практики профессионального об-
разования бакалавров профессионального обучения 
выделяют приоритетные задачи, которые в первую оче-
редь направленны на решение вопросов личностного 
роста будущих педагогов в подготовке к педагогиче-

ской деятельности. Одним из важнейших компонентов 
в реализации задач профессионального образования 
обучающихся, развития мотивации к изучению  основ 
педагогической деятельности как системного запуска 
личного становления будущего педагога, является опре-
деление организационных условий проектирования ин-
дивидуальной траектории в образовательной среде. 

Нами будут рассмотрены дидактические усло-
вия для развития компетенции, необходимые для под-
готовки выпускника к решению педагогических, 
организационно-управленческих, проектных задач в 
учреждениях профессионального образования. В ка-
честве практико-ориентированных результатов в 
реализации, которых мы рассматриваем системное фор-
мирование высоконравственной, целеустремленной 
личности, способной к творческой деятельности и про-
фессиональному саморазвитию в процессе профессио-
нальной подготовки в университете.

Речь идет о формировании универсальных компе-
тенциях (УК), общепрофессиональных компетенциях 
(ОПК) и профессиональных  компетенций (ПК), которые 

 УДК 378 UDC 378
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должны быть сформированы в результате реализации 
основной образовательной программы подготовки педа-
гогических кадров, согласно требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям). Представим анализ реализации 
данной образовательной программы, в которой реша-
ются задачи по формированию тесно взаимодействую-
щих общепрофессиональных компетенций (ОПК), на 
развитие которых направлено содержание практико-
ориентированных модулей имитационного моделирова-
ния профессиональной деятельности. 

Рассмотрим основные категории необходимых 
компетенций, влияющих на личностное становление 
будущих педагогов профессионального обучения, их ак-
тивное включение, и погружение в процессе изучения 
педагогической деятельности.

Углубленная профессиональная подготовка обу-
чающихся по профдисциплинам начинается со второго 
курса, но нам приходится константировать, что студен-
там трудно осуществлять переход от фундаментальных 
основ к применению знаний и умений в профессиональ-
ной деятельности. Необходимо научить будущих пе-
дагогов профессионального обучения организовывать 
совместную деятельность с субъектами образователь-
ного процесса, уметь ориентироваться в проектирова-
нии содержания образовательной среды, применять 
фундаментальные аспекты построения педагогиче-
ской деятельности и т.д. (УК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК- 7, 
ПК- 2, ПК-3, ПК-9) [1, 2], которые закладываются на 
адаптивном этапе изучения педагогической деятельно-
сти в процессе дисциплин «Педагогика», «Психология», 
«Основы специальной педагогики и психологии».

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач.

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования и нормами профессиональ-
ной этики.

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основ-
ных и дополнительных образовательных программ, раз-
рабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием ИКТ).

ОПК-3. Способен организовывать совместную 
и индивидуальную учебную и воспитательную дея-
тельность обучающихся, в том, числе с особыми об-
разовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов.

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участника-
ми образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ

ПК-2 Способен разрабатывать, обновлять про-
граммное и учебно-методическое обеспечение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и 
планировать занятия.

ПК-3 Способен решать задачи воспитания, раз-
вития и мотивации, обучающихся в учебной, учебно-

профессиональ ной, проектной, научной и иной 
деятельности по программам СПО и (или) ДПП.

ПК-9 Способен осуществлять организационно-
педагогическое сопровождение методической 
деятельности.

Принимая во внимание, что профессиональная 
компетентность педагога профессионального обуче-
ния определяется совокупностью профессиональных 
и личностных качеств, необходимых для осуществения 
педагогической деятельности, способностью квалифи-
цированно решать образовательные и воспитательные 
задачи совместно с обучающимися. Следовательно, 
особое значение приобретают инновационные аспекты 
научного и практического знания моделирования об-
разовательной среды, умения адаптироваться в инфор-
мационном пространстве, целенаправленно повышать 
уровень самообразования, обладать профессиональным 
мышлением с креативной составляющей.

Анализ деятельности подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения (по отраслям) в 
период первых самостоятельных шагов применения ме-
тодических основ в разработке уроков производственно-
го обучения в учреждениях СПО нами были выявлены 
основные трудности, которые возникают у студентов на 
практических занятиях, практиках, при контрольных 
срезах, заключаются в следующем:

1. В изучении основ методической деятельности 
у будущих педагогов профессионального обучения 
возникает проблема формировать мотивационные, це-
левые, оценочные аспекты занятий, неумение четко 
сформулировать цель занятия по подготовке к профиль-
ным дисциплинам, подобрать варианты методов и форм 
профессионального обучения, опираться на методику 
воспитательной работы, проектировать образователь-
ный процесс и т.д.

2. В результате контрольной проверки сформиро-
ванности методических умений и навыков были выяв-
лены следующие проблемы, связанных с уровнем их 
сформированности – неумение выделять четкую цель 
каждого проводимого урока, отбирать необходимый 
материал настолько целесообразно и системно, что-
бы эффективность каждого академического часа была 
максимальной.

3. Выявлены проблемы относительно задачи фор-
мирования профессионального мышления – отсутствие 
возможности определять фундаментальные и ключе-
вые аспекты, подбирать информационный материал для 
профессионального обучения, неправильная интерпре-
тация существенных следственных признаков и связей 
в педагогической деятельности.

Важность определения траектории формирования 
профессиональных  компетенций будущих педагогов, 
обусловлена отражением его личности, его профессио-
нальных способностей, его творческой направленности. 
И наиболее частая проблема начинающих педагогов со-
стоит в слабом определении и выборе способов прак-
тической деятельности для личностного развития в 
профессиональной деятельности. 
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Считаем, что в проектировании образовательного 
процесса определяют дидактические условия, которые 
позволяют обратить внимание на особенности процес-
са развития профессиональных знаний, умений и на-
выков путем алгоритма профессиональных действий 
будущего педагога. Такой подход позволяет разрабо-
тать модульность системы формирования компетенций 
у обучающихся, посредством внедрения практико-
ориентированных модулей образовательного процесса. 
Особенно важно в процессе профессионального станов-
ления обучающихся определить пути получения новых 
знаний о трудовой деятельности, о приемах постановки, 
формулировки профессиональных задач, этапах приня-
тия, выработки и реализации новых стратегических ре-
шений в профессиональной деятельности.

Соответственно образовательный процесс форми-
рования профессиональных компетенций необходимо 
рассматривать посредством следующих организацион-
ных педагогических аспектов: 

1. Системный аспект. Связан с регулярным внедре-
нием обучающихся в процесс решения профессиональ-
ных задач. Обучающие задания, которые предлагаются 
в рамках образовательной деятельности направлены на 
решение  проблемных и критических ситуаций, возни-
кающих в профессиональной деятельности. Решение 
таких задач позволяет формировать и развивать опреде-
ленную алгоритмичную модель мышления.

2. Практико-ориентированный аспект. Применение 
подобранных решений на практике. В рамках обра-
зовательного процесса данный аспект реализуется 
обучающимися на практических занятиях, когда им 
предлагается ориентированная симуляция будущей 
профессиональной деятельности. Свои профессиональ-
ные решения они могут представлять в презентациях, 
докладах, проектах и т.д. 

Таким образом, необходимо организовать деятель-
ность обучающихся по формированию у них професси-
ональных компетенций в имитационной деятельности, 
уточняя и конкретизируя способы развития таких специ-
альных навыков и умений, которые были бы направле-
ны на развитие профессионального мышления будущих 
педагогов (самостоятельность в принятии решений, 
системность подходов к проблемным задачам, подвиж-
ность ума, логичность и глубина ответов).

Необходимо учитывать, что в процессе подготовки к 
педагогической деятельности у них формируются новые 
качества, согласно профессиограмме педагога, что по-
зволяет развивать индивидуальные качества характера, 
не исключая и самобытность личности. Формирование 
любых профессиональных и личных качеств обучаю-
щихся, их развитие происходит только в результате ак-
тивной деятельности, направленной на усвоении опыта 
и получения знаний. Процесс формирования професси-
онального педагогического мышления напрямую связан 
с решением совокупности из трех задач:

1. Восприятием обучения как целенаправленной, 
регулируемой преподавателем и самим обучающимся, 
деятельности. Данная деятельность предполагает усво-

ение обучающимися специфических знаний и навыков 
умственного труда как системы сложных действий. 

2. Ознакомлением со способами формирования 
профессионального мышления, включающими педа-
гогическое проектирование, моделирование, а так же 
прогнозирования результатов. К способам профессио-
нального мышления можно отнести: целеполагание, ме-
тодику воспитания и обучения. Данная задача связана с 
развитием у обучающихся самостоятельности в выборе 
профессиональных решений.

3. Применением усвоенных приемов, методов 
и способов на практике. Крайне важно в рамках об-
разовательного учреждения позволить обучающимся 
интегрировать их мыслительную деятельность, само-
стоятельность в реальных условиях, тем самым фор-
мируя их профессиональное мышление. Подобное, 
возможно, осуществить с помощью практических заня-
тий, на которых имитируются условия будущей профес-
сиональной деятельности. 

В ходе исследования были использованы дидакти-
ческие условия в изучении дисциплин педагогической 
направленности, и мы предлагаем к изучению модель 
профессионального обучения, состоящую из четырех 
блоков практико-ориентированных модулей, активно 
стимулирующих в усвоении содержания дисциплин пе-
дагогического цикла, развивающих умения и навыки в 
практической деятельности.

1. Проектировочный модуль – задания требуют 
от студентов построения проектов, составление пла-
нов, сценариев и программ. В основе организуется ак-
тивная деятельность обучающихся, с использованием 
методов проектного обучения. Одним из путей модер-
низации педагогического образования в «ОГУ имени 
И.С. Тургенева» по мнению М.И. Алдошиной являются  
междисциплинарные проекты разного уровня, внедрен-
ные в образовательные программы [3, с. 93]. Поэтому 
при внедрении модели  традиционные формы и методы 
подготовки к семинарам замещаются включением сту-
дентов в учебные, исследовательские, профессиональ-
ные проекты. В соответствии с новыми стандартами 
обучения проектная и исследовательская работа состав-
ляет не менее 20 % общей трудоемкости образователь-
ной программы [4]. Определение тематики проектов 
зависит от образовательных, воспитательных и разви-
вающих задач, решаемых в процессе обучения.

2. Аналитический модуль – задания, предполага-
ют корректирование проведенной работы по изучению 
учебного материала при изучении специальных дисци-
плин профессионального цикла.

Например, при изучении педагогических техноло-
гий и моделирования образовательного процесса, обу-
чающиеся в организумых педагогических ситуациях 
«Найди решение», «Выбери вариант действия» ана-
лизируют ситуации в поиске ответа на следующие 
вопросы: Какие педагогические средства (действия) це-
лесообразно применить в данной педагогической ситуа-
ции? Каков педагогический смысл его использования? 
Какие варианты действий возможны в случае неуспеха 
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действия? (объективные закономерности, характер си-
туации и др.).

3. Исследовательский модуль – задания по изуче-
нию стороннего опыта экспертов, например, опытных 
педагогов, наставников. Изучение педагогических тех-
нологий и их применение в образовательной орга-
низации. Например, предлагаются к изучению опыт 
отечественных и зарубежных педагогов, практиков в 
подготовке специалистов. Также очень важным явля-
ются передача опыта, экскурсионные наблюдения за 
работой педагогов в образовательных организациях, 
экспертов и другие виды деятельности методических 
объединений, конференций и т.д.

4. Профессиональный модуль – коллективные за-
дания (работа в группе) – фокус-группы, обучающие 
игры, игровые упражнения, мотивирующие тренинги 
и симуляторы, имитирующие профессиональные си-
туации, решение проблемных вопрос и нахождение 
альтернативных решений. Например, игра «Знатоки пе-
дагогики», «Я – профессионал» и т.д. 

Разработка обучающей модели имитационной пе-
дагогической деятельности, в которой особое внимание 
уделяется проектированию практико-ориентированных 
модулей для подготовки будущих педагогов, их приме-
нение позволяют нам их проанализировать и оценить в 
образовательном процессе, примеры апробированных 
модулей с практическими заданиями представлены на 
рисунке 1.

Практический опыт показывает, что практико-
ориентированные модули в процессе обучения легко до-

   

Рис. 1. Дидактические модули проектирования занятий с применением профессиональных ситуаций.

полняются информационным и учебным содержанием, 
а также целесообразно их проектировать с помощью 
игровых технологий, в зависимости от поставленных 
задач. Игровая ситуация подвижна и позволяет модели-
ровать меняющуюся ситуацию в имитации профессио-
нальной деятельности. Например, во время игры игроки 
должны быстро оценивать профессиональную обста-
новку, принимать решения и выбирать оптимальную 
стратегию, позволяющую выиграть. Помимо овладения 
предметными навыками, в учебных играх, как прави-
ло, задействована система наград, которая мотивирует 
и вовлекает студентов в активную профессиональную 
деятельность. Огромное количество исследований по-
казали высокую эффективность игровых технологий на 
всех этапах профессионального обучения.  

Разнообразные педагогические технологии, в том 
числе и игровые в настоящее время могут легко кон-
струироваться в дидактических модулях и служить 
имитирующей составляющей в профессиональном обу-
чении бакалавров. Это такие технологии и методы инте-
рактивного обучения, как деловая ролевая игра, дебаты, 
групповая дискуссия, занятия, проводимые по аналогии 
с исследовательским методом фокус-групп. Очевидно, 
что отличие от игр в широком смысле, учебная игра 
представляет собой вид деятельности, характеризую-
щийся четко поставленной целью профессионального 
обучения и соответствующим ей педагогическим ре-
зультатом. Кратко ее особенности можно описать сле-
дующим образом:

 – дидактическая цель ставится перед студентами 
в форме игровой задачи;
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 – заданы правила и определен сценарий учебной 
игры;

 – в обучение приветствуется элемент соревнова-
ния, соперничества, переводящий дидактическую зада-
чу в игровую ситуацию;

 – успешное выполнение дидактического задания 
связывается результатами в рамках игры.

Безусловно, применение игровых методов и техни-
ческих средств в разработке практико-ориентированных 
модулей сопряжено с определенными трудностями и 
барьерами, проистекающими из специфических осо-
бенностей профессиональной деятельности, а также 
условиями неопределенности и многофакторности 
большинства решаемых профессиональных задач [6]. 

В основе приведенных примеров практико-
ориентированных модулей, с использованием информа-
ционных технологий, моделирующих рабочие ситуации, 
лежит дидактическая имитация, то есть воспроизведе-
ние в образовательной среде изучаемой профессиональ-
ной деятельности. Выбор степени абстрагированности 
модели от реальной действительности – задача педаго-
га, решая которую необходимо стремиться найти баланс 
между простотой и реалистичностью, психологически 
важной для эмоциональной живости, облегчения по-
гружения студентов в ситуацию. Основным элементом 
в разработке практико-ориентированных модулей явля-
ется создание ситуационной процедуры взаимосвязи, 
включающее активное общение, между участниками 
в процессе определения алгоритма профессиональных 
действий.

Экспериментальные результаты использования 
изученной модели подтверждают необходимость вне-
дрения модулей имитирующих профессиональную 
деятельность педагога при изучении дисциплин про-
фессионального цикла. На рисунках 2, 3 представлены 
результаты тестирования контрольной и эксперимен-
тальной группы студентов, то есть экспериментальная 
группа обучалась с использованием дидактических 
условий внедрения практико-ориентированных моду-
лей, контрольная группа с использованием традици-
онной формы проведения занятий (без применения 
имитирующей деятельность педагога). Анализ резуль-
татов наглядно показывает, что время на выполнение 
заданных модулей значительно уменьшается в экспери-
ментальной группе, и будущие педагоги успешно справ-
ляются с заданиями. 

Рис. 2. Сравнение верных ответов в контрольной 
(1) экспериментальной (2) группе.

Рис. 3. Сравнение времени выполнения заданий в 
контрольной (1) и экспериментальной (2) группе.

Таким образом, применение дидактических усло-
вий и использование разработанной иммитационной 
модели с использованием четырех блоков практико-
ориентированных модулей позволяют реализовать 
образовательный процесс в изучении полного цикла 
учебно-познавательной деятельности в изучении цикла 
педагогических дисциплин. Непосредственнно  такие 
модули могут служить качественными уровнями в  до-
стижении целей при формировании компетенций буду-
щих педагогов профессионального обучения, согласно 
ФГОС, а также служить методической основой при изу-
чении профильных дисциплин:

 – на практическом уровне освоить навыки орга-
низации и проведения аналитической работы при изуче-
нии процессов профессиональной деятельности;

 – актуализировать теоретические знания и прак-
тические навыки ранее изученных дисциплин;

 – представить личностную профессиональную 
позицию и стремление к получению профессиональных 
знаний;

 – раскрыть личностные качества и проявить 
творческую самостоятельность;

 – развивать самостоятельную активность, на-
правленную на постоянное совершенствование полу-
ченных знаний, умений и навыков в профессиональной 
деятельности;

 – сформировать личную позицию в необходимо-
сти развития и достижения профессиональных целей и 
задач, построения траектории личностного и професси-
онального развития.

Изучение основных научных принципов в проек-
тировании образовательной среды посредством раз-
работки и использования практико-ориентированных 
модулей на всех этапах обучения направлено на конкре-
тизацию и систематизацию профессиональных знаний 
у бакалавров профессионального обучения, осущест-
вления педагогической деятельности. Выстроить це-
ленаправленный алгоритм организации и управления 
процессом педагогической деятельности в иммитаци-
онных заданиях, определить его виды, с точки зрения 
необходимости влияния особых внешних факторов, по-
лучить практические умения и навыки. 

Представленные практико-ориентированные мо-
дули в имитации педагогической деятельности это ак-
тивный способ усвоения профессиональных знаний, 



305

5.8.2  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
5.8.7  МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

5.8.2  THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION BY AREAS AND LEVELS OF EDUCATION  PEDAGOGICAL SCIENCES ,
5.8.7  THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION PEDAGOGICAL SCIENCES

умений и навыков в адаптируемой к реальной ситуации 
деятельности. Практико-ориентированный путь позна-
ния окружающего пространства, внутреннего опыта 
будущего педагога, практической модели взаимоот-
ношения и взаимодействия всех субъектов в учебном 
процессе. В процессе иммитационного моделирования 
профессиональной ситуации, как правило, небольшая 
группа в форме игрового представления критически 
анализирует определенный сценарий профессиональ-
ного действия. При этом участники в воображаемой 
ситуации (моделирующей реальную деятельность пе-
дагога) исполняют различные, связанные с профессио-

нальной деятельностью роли (или вариации к одной и 
той же роли), при этом делается акцент на критическое 
рассмотрение социального поведения всех субъектов 
образовательного процесса. Использование модульного 
проектирования профессиональных ситуаций является 
созданием реальных ситуаций, в которых изображаются 
определенные фрагменты социальной действительно-
сти, где активно изучается объект исследования, актив-
но отрабатывается алгоритм действий с переходом в 
систему профессиональных, знаний, умений и навыков, 
что в целом успешно формирует профессиональные 
компетенции будущих педагогов.
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В последнее время Информационные средства об-
учения  получили широкое распространение в образо-
вательной среде. Любое изображение сопровождается 
объяснением, это могут быть звуковые и зрительные 
способы пояснения. Объяснение учебного материала 
не возможно без показа схем, иллюстраций, чертежей.  
Для того чтобы максимально точно донести новый ма-
териал до обучающихся, преподаватель использует все 
возможные наглядные пособия, современные информа-
ционные и компьютерные технологии. Это могут быть: 
презентации, видео с мастер-классами, художественные 
и документальные, научные фильмы. 

На сегодняшний день широко используются  дис-
танционные формы обучения, которые требуют от пре-
подавателя умения не только использовать современные 
компьютерные технологии, но и по-новому органи-
зовывать и планировать занятия. Информационно-
коммуникативные технологии помогают решить ряд 
дидактических задач в системе образования: совер-
шенствуют организацию занятий, повышают уровень 
самостоятельной работы обучающихся, стимулируют 
преподавателя к профессиональному росту, усиливают 
мотивацию обучающихся. Благодаря информационно-
коммуникативным технологиям стало возможным 
организация дистанционного образования, которое 

обеспечивает обучающихся необходимым объемом из-
учаемого материала, интерактивным взаимодействием 
обучающегося и преподавателя, возможностью для са-
мостоятельного обучения. Не смотря на то, что дистан-
ционная форма обучения относится к новому формату 
обучения, основные цели и задачи образовательного 
процесса остаются теми же, что и при очной форме обу-
чения, но такие занятия организуются  со спецификой 
новой формы обучения, с помощью среды Интернет.  
На сегодняшнем этапе обучения выделяют различ-
ные формы дистанционных занятий: чат-занятия, веб-
занятия, веб-форумы, телеконференции, а так же 
применяют различные методики обучения: синхрон-
ного дистанционного обучения и асинхронного дис-
танционного обучения. «Профессиональное обучение 
искусству художественного проектирования немыс-
лимо без постижения техник и языка в данном виде 
деятельности. Проектирование – сложный вид челове-
ческой деятельности, соединяющий  в себе искусство, 
науку, производство. Естественно, что вся многооб-
разная искусственная среда создается с учетом самых 
разных функциональных, конструктивно-технических, 
планировочных, экологических, экономических и, нако-
нец, художественных требований» [5, с. 305].  

При проведении занятий по дисциплине 
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«Инженерная графика» преподаватель часто использу-
ет наглядные пособия – это модели и макеты; компью-
терные презентации, в которых отражены правила и 
последовательность  выполнения графических работ; 
схемы и плакаты. «Специфика дисциплин, изучающихся 
студентами-дизайнерами предполагает большое количе-
ство наглядного материала и использование в практике 
преподавания лекций визуализаций. Также это касает-
ся и предметов «Основы черчения и начертательной 
геометрии», «Технический рисунок», «Перспектива», 
«Строительное черчение», «Техническая графика», 
«Инженерная графика». Большой объем научной, тех-
нической и справочной информации предполагает по-
стоянную работу преподавателя на классной доске. 
Объяснение новой темы всегда сопровождается боль-
шим количеством чертежей. Поэтому в практике пре-
подавания этих дисциплин всегда использовались 
наглядные материалы. Это модели деталей, макеты, пла-
каты, таблицы.… В последнее время для наглядности 
все чаще используют компьютерные технологии, кото-
рые позволяют не только преподносить визуальную ин-
формацию студентам, но и дают возможность им самим 
принимать участие в создании чертежей, дидактиче-
ского материала к занятиям с использование программ 
Компас-3D, ArchiCAD» [4, с. 255]. Как показывает мно-
голетняя практика, работа учителя на классной доске 
и непосредственный контакт с учащимися дает более 
глубокие знания и понимания предмета. В процессе 
работы на классной доске, преподаватель может более 
четко объяснить последовательность выполнения зада-
ния, вернуться и повторить те моменты, которые не по-
нимают обучающиеся, стереть с доски часть чертежа и 
вернуться снова к какому-то либо моменту объяснения 
материала. Работа на классной доске не только позво-
ляет преподавателю донести материал до обучающихся, 
но и имеет положительные моменты для самих учащих-
ся. Выполняя чертежи в рабочих тетрадях, ученик не 
только слушает преподавателя, но и отрабатывает прак-
тические навыки выполнения задания, совершенствует 
свои графические навыки, запоминает последователь-
ность выполнения чертежа, записывает основные пра-
вила и термины. 

При проведении занятий часто преподаватель со-
провождает свои объяснения  компьютерными презен-
тациями, педагогический опыт показывает, что заменить 
полностью работу на классной доске объяснениями но-
вого материала с помощью презентаций  полностью не 
возможно. Максимально положительный эффект будет 
достигнут, если преподаватель при объяснении нового 
материала использует все возможные наглядные посо-
бия и различные способы восприятия материала. Часто 
в практике обучения студенты используют видеозапись 
урока, в этом конечно имеются свои плюсы: возмож-
ность повторять урок столько, сколько необходимо раз, 
останавливаться и пересматривать отдельные моменты 
занятия, но в то же время есть и отрицательные момен-
ты в процессе такого обучения – это не нарабатывается 
графический навык, который необходим для студентов 

художественных специальностей. 
В последнее время все чаще используется фор-

мат дистанционного обучения, отказаться полностью 
от выполнения графических заданий при объяснении 
нового материала не допустимо, поэтому     препода-
ватели используют различные компьютерные графиче-
ские и художественные программы. Для выполнения 
чертежей по дисциплинам «Инженерная графика» и 
«Строительное черчение», чаще всего используют про-
грамму Компас (САПР), Компас 3D, Компас-График, 
Компас-Строитель,  «Компас-СПДС», «Компас-3D LT», 
«Компас-3D Home» – это специализированная про-
грамма для выполнения чертежей, технической доку-
ментации  и выполнения трехмерного моделирования. 
Выполняя практическую работу с помощью вышепере-
численных программ, обучающийся экономит большое 
количество часов на выполнения практической работы, 
но опять-таки не развивает графический навык, поэтому 
данные виды программ можно порекомендовать в про-
цессе обучения параллельно с практической работой 
выполняемой обучающимися на формате с применени-
ем чертежных инструментов и материалов. «При помо-
щи компьютерной графики студенты учатся выполнять 
эскизы; стилизовать изображение; строить интерьеры; 
создавать плакаты, орнаменты, открытки; презентации; 
заниматься анимацией. Компьютерное обучение не сво-
дится к массовому внедрению его в учебный процесс, 
изменение средств обучения, изменяет всю дидактиче-
скую систему. Применение компьютерных технологий 
расширяют возможности учащегося, являясь инстру-
ментом для решения поставленных профессиональных 
задач. Проблема развития информационной компе-
тентности обучающихся заключается в технических 
возможностях и методическом обеспечении учебного 
заведения. Процесс обучения информационным техно-
логиям необходимо начинать с выявления необходимых 
профессиональных компетенций, которые должны быть 
сформированы в процессе обучения. Информационная 
компетентность должна исходить из профессиональной 
деятельности, требований к выпускнику работодателя-
ми» [3, с. 269]. Перечисленные выше виды автоматизи-
рованного проектирования можно так же использовать 
при дистанционном формате обучения, когда препода-
ватель объясняет новый материал и классной доской в 
данный момент будет экран компьютера.

Большое количество специализированных компью-
терных программ позволяют выполнять практическую 
работу по дисциплине «Инженерная графика», но в про-
цессе обучения по художественным  направлениям под-
готовки существует ряд дисциплин, которые включают 
выполнения графических работ, но требуют не только 
чертежных навыков, но и необходимы художественные 
навыки для выполнения задания. К таким дисципли-
нам, например можно отнести предмет «Перспектива».  
Выполнение графических построений в перспективе 
объектов интерьера или экстерьера требует большого 
внимания, знания законов перспективы и больших гра-
фических навыков. При объяснении нового материала, 
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преподаватель пользуется классной доской. При про-
ведении занятий в дистанционном формате, классную 
доску можно заменить различными графическими ком-
пьютерными программами. Для обучения  данному  
предмету, на наш взгляд  лучше использовать компью-
терную программу Procreate.

Программа Procreate позволяет преподавателю ис-
пользовать различный набор кистей, карандашей, ру-
чек; использовать различные цветовые композиции  и 
эффекты; программа позволяет записывать видео с эта-
пами  работы; импортировать и экспортировать файлы 
в различных форматах. Принцип работы программы  
Procreate  похож на работу в программе Photoshop. 
Все выполненные чертежи и рисунки можно хранить и 
собирать в папки (стейки), которые можно переимено-
вывать, копировать, удалять, создавать новые и сохра-
нять в других форматах. Файлы можно импортировать 
в различные приложения.  При выполнении чертежей 
на классной доске преподаватель часто использует раз-
личные цвета мела, это позволяет выделить главное в 
чертежах или использует цветной мел в передаче после-
довательности выполнения графического задания. Чаще 
всего цвет используется при построении перспективы, 
так как эти чертежи содержат большое количество линий 
построений и чтобы в них не запутаться, применяют ка-
рандаши разного цвета, а так же при выполнении черте-
жей в Начертательной геометрии. Программа  Procreate 
тоже  имеет такую возможность, преподаватель может 
менять в процессе объяснения материала не только цвет 
линий, но и их толщину и фактуру. Удобно работать и со 

слоями, в отличие от работы на классной доске всегда 
можно вернуться к предыдущему этапу построения или 
чертежу, для этого не нужно стирать и перестраивать 
чертеж заново, достаточно вернуться на предыдущий 
слой и можно повторять материал снова. В программе 
Procreate возможно перемещение объектов, увеличение 
или уменьшение размеров предметов, применять иска-
жения, отражения  и деформации. Возможности про-
граммы Procreate не только  рисование и черчение, но и 
построение перспективы. 

Конечно, работая в программе Procreate, нужны 
определенные навыки. На начальном этапе, нужно не-
много поэкспериментировать с начертанием линий, так 
как рисовать и чертить нужно при помощи стилуса и на 
скользкой поверхности планшета, поэтому линии и фи-
гуры иногда получаются не ровные и «дрожащие», для 
этого в программе есть специальная функция для вырав-
нивания линий, окружностей и эллипсов. Достаточно 
задержать стилус на поверхности экрана, линии и фигу-
ры выравниваются, но так, же не мешало, бы наработать 
навыки для рисования простых геометрических форм.

При организации процесса обучения, в каком бы то 
ни было формате обучения, важно не потерять наиболее 
продуктивные формы и методы обучения.  Нельзя отда-
вать предпочтения только работе в компьютерных про-
граммах или использовать при объяснении материала 
одни лишь презентации. Необходимо, из всех возмож-
ных форм объяснения нового материала, выявить самые 
продуктивные и правильно организовать методику про-
ведения занятия  сочетая их между собой.
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ФОРМИРОВАНИЕ  КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

FORMATION OF COMPETENCIESINDISTANCE TEACHING OF AFOREIGN LANGUAGE

В данной статье на основании анализа теоретико-методологических основ подготовки специалистов в об-
разовательных организацияхМВД России рассматривается процесс формирования компетенций при дистан-
ционном обучении иностранному языку. Представлены популярные новостные каналы, интернет-платформы, 
системы дистанционного обучения, бесплатные мессенджеры, позволяющие наиболее эффективно использо-
вать дистанционное обучение иностранному языку.

Ключевые слова: компетенции, компетентность, компетентностный подход, курсанты, дистанционное 
обучение, иностранный язык, образовательные организации профессионального образования.

The article considers the process of competence formation in distance teaching of a foreign language on the basis 
of analysis of the pedagogical and methodological foundations of training specialists in educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. Popular news channels, Internet platforms, distance learning systems, free instant 
messengers are presented, allowing the most effective use of distance learning of a foreign language.
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Эпидемиологическая обстановка, связанная с рас-
пространением коронавирусной инфекции и ее раз-
новидностями, внесла значительные изменения в 
привычный уклад жизни не только наших соотече-
ственников, но и граждан по всему миру. Принимая 
во внимание сложившуюся ситуацию, правительству 
Российской Федерации пришлось принять ряд мер по 
защите населения от данного заболевания и его распро-
странения.  Изменения коснулись всех сфер деятельно-
сти, затронув, в том числе, и сферу образования. Еще 
недавно говоря о дистанционном обучении, мы имели 
ввиду лишь малую часть обучающегося населения, от-
нося его к обучающимся заочно или связывая с вопро-
сами, касающимися состояния здоровья обучающегося, 
не позволяющими ему посещать занятия очно.

В настоящее время, как образовательные организа-
ции общеобразовательного типа, так и образовательные 
организации профессионального образования вынуж-
дены при сложившихся обстоятельствах быть готовыми 
к переходу на дистанционное обучение при усугубле-
нии эпидемиологической обстановки. 

Основываясь на компетентностном подходе и об-
разовательных стандартах (ФГОС), уже в сложивших-

ся условиях  современное информационное общество  
предъявляет повышенные требования не только к обу-
чающимся, но и к профессорско-преподавательскому 
составу. 

Теоретико-методологические основы подготовки 
специалистов постоянно подвергаются переосмысле-
нию и преобразованию, однако, очень важным этапом 
в подготовке будущего специалиста неизменно остаётся 
процесс формирования компетентности и компетенций, 
а в частности, общекультурных компетенций, как осно-
вы современного подхода [2].

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» 
является повышение исходного уровня владения ино-
странным языком, достигнутого на предыдущей ступе-
ни образования, овладение слушателями необходимым и 
достаточным уровнем инструментальной компетенции 
(т.е. коммуникативной, языковой [4], социокультурной, 
компенсаторной и  учебно-познавательной её разновид-
ностей) для решения социально-коммуникативных за-
дач в профессиональной деятельности, формирование 
у обучающихся способности и готовности к межкуль-
турному взаимодействию, а также [3] создания систе-
мы знаний национально-культурных особенностей и 
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реалий страны изучаемого языка, правил оформления 
языкового материала, включающего фонетические, лек-
сические, грамматическиеи орфографические.

В педагогической практике используются различ-
ные формы обучения, такие как очная, заочная и по-
лучившая наибольшую востребованность в последние 
годы дистанционная форма обучения. Дистанционная 
форма обучения предполагает внедрение в процесс обу-
чения различных методов и средств, которые направле-
ны на актуализацию самостоятельности обучающихся 
в приобретении необходимых для будущей профессио-
нальной деятельности знаний при поддержке ведуще-
го преподавателя, деятельность которого направлена 
на поддержание процесса обучения и подразделяется 
на формирование  дистанционного курса и его реали-
зацию. Формированием дистанционного [1], так же, 
как и основного курса занимается непосредственно 
профессорско-преподавательский состав, хотя миро-
вая практика указывает на благотворное и эффектив-
ное введение курсов, над созданием которых трудились 
авторы-разработчики.

Весомая роль при реализации дистанционного кур-
са отводится формированию коммуникативных и ком-
муникационных компетенций, а также компетенций 
личностного самосовершенствования.

Эффективность дистанционного обучения должна 
соизмеряться с понятием качества обучения. Для этого 
используются общепринятые методы:

 – экспертный метод; 
 – хронометраж; 
 – педагогическое наблюдение;
 – экспериментальный метод;
 – тесты;
 – анкеты;
 – видеозапись;
 – ситуационные модели;
 – опрос;
 – контрольные работы.

Ценная черта дистанционного образования это то, 
что оно способствует непрерывности образования, по-
зволяя не останавливать процесс обучения, не смотря на 
сложившуюся эпидемиологическую обстановку.

Рассмотрим формирование коммуникативной ком-
петенции специалиста. Коммуникативная компетенция 
представляет собой совершенствование коммуникатив-
ных умений в четырех основных видах речевой дея-
тельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 
умений планировать свое речевое и неречевое поведе-
ние. В большом потоке информации преподавателю 
необходимо отобрать, проанализировать, обработать 
необходимый материал и применить его в профессио-
нальной деятельности для подготовки обучающихся к 
действиям по предназначению, реализуя, таким образом, 
первостепенные задачи, выдвигаемые на первый план 
профессионально-ориентированным образованием.

Возникает острая необходимость переосмыс-
ления преподавательским составом теоретико-
методологических основ подготовки специалистов. 

Знания занимающихся дистанционно возможно 
соизмерить по полноте, глубине, систематичности, си-
стемности, оперативности, гибкости, конкретности, 
обобщённости. Данные характеристики можно исполь-
зовать в качестве критериев для оценки качества знаний 
обучающихся.

Фундаментальное профессиональное образование 
будущих сотрудников правоохранительных органов 
должно включать в себя знание иностранного языка как 
средства получения и использования информации для 
успешного ведения профессиональной деятельности 
и реализации личностного потенциала. Иностранным 
языкам отводится значимая роль в формировании ком-
петенций, так как именно иностранные языки обладают 
высоким потенциалом развития коммуникативных спо-
собностей специалистов.

Для достижения положительных результатов 
дистанционного обучения иностранным языкам не-
обходимо создать атмосферу положительной моти-
вации, чтобы избежать состояния скуки и тревоги. 
Необходимо повышать интерес обучающихся, предо-
ставляя им возможность увидеть перспективы исполь-
зования иностранного языка, используя интеграцию 
с профессионально-направленными дисциплинами, 
а также, используя информацию по последним до-
стижениям в профессиональной сфере деятельности. 
Современные средства массовой информации создают 
неограниченное пространство для извлечения необъят-
ного объёма информации, которую можно использовать 
для разбора и в качестве опоры на занятиях иностранно-
го языка. Просторы интернета позволяют использовать 
аутентичные материалы как для аудирования, так и для 
чтения, позволяя преподавателю выйти с обучающими-
ся на говорение и письмо.

В содержание обучения необходимо включать темы 
и речевые ситуации из сферы будущей профессиональ-
ной деятельности, к примеру видеоролики по темам: 
задачи и функции полиции Российской Федерации, рас-
следование преступлений, осмотр места происшествия, 
правила дорожного движения, профилактика ДТП, моя 
будущая профессия, раскрытие преступлений, иденти-
фикация в полицейском расследовании. Данные ново-
сти  можно брать с каналов:

 – BBCNews (одна из крупнейших в мире телера-
диокорпораций) – основной контент данного канала ви-
део и аудиопродукция, огромное преимущество данного 
контента в том, что весь контент можно просматривать 
и скачивать абсолютно бесплатно, включая подкасты 
и самоприложение ВВС News, практически все темы 
представлены в нескольких форматах (аудио, видео и 
текстовом);  

 – SkyNews (частный британский новостной теле-
канал). Хотя по глубине освещения и многообразию ма-
териалов данный телеканал уступает  BBC News, зато 
заметки и короткие видео публикуются с субтитрами, 
что служит помощью и ориентиром не только на на-
чальном уровне владения языком, но и на продвинутом. 
За весь просмотр контента плата не взимается;
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 – FoxNews, CNN (контент посвящён глобальным 
и локальным событиям в США). На Fox News можно 
смотреть прямой эфир, CNNтакой возможности не даёт, 
но есть раздел с видеосюжетами с субтитрами. 

 – The NewYorkTimes (данное издание именуется 
флагманом, т.е. первым, ведущим, так как задаёт стан-
дарты для работы по всему миру). Широко освещает со-
бытия в США и Нью-Йорке. Язык изложения сложнее 
чем на ВВС, однако, есть приложение, которое позволя-
ет читать статьи даже при отсутствии интернета. Из ми-
нусов – платная подписка;

 – The Washington Post, Reuters, Gardian, Euronews, 
The Daily Mail, The Daily Telegraph, The Independent и 
другие.

К зарубежным изданиям можно также обратиться в 
поиске информации и о Российской Федерации, кроме 
этого при недостатке информации можно заглянуть в 
англоязычные версии российских СМИ:

 – RT;
 – Sputnik;
 – RBTH;
 – TASS;
 – Meduza.

Действуя в рамках личностно-ориентированного 
подхода лучшим выходом для формирования вышепе-
речисленных навыков (говорения, аудирования, чтения 
и письма) будет индивидуализация обучения, исключа-
ющая доминирования преподавателя, что делает пред-
мет более интересным и развивает общую культуру 
обучающегося. К примеру, преподаватель предлагает 
к прочтению аутентичные тексты, начиная с уровня 
Intermediate, основываясь на возможностях обучаю-
щегося. Не у всех обучающихся и не сразу получает-
ся развивать аудирование, говорение, чтение и письмо 
равномерно. Преподаватель оценивает возможности 
каждого отдельно и предлагает отстающим короткие 
тексты с несложными конструкциями и словарем, так 
как чтение один из естественно верных способов потре-
нироваться в иностранном языке, а так же следующими 
за текстом различными логическими заданиями, вклю-
чающими работу с лексикой и  грамматикой.

Существующие системы дистанционного обучения 
позволяют всецело использовать наработанный препо-
давателем учебно-методический материал. Например, 

Moodle (СДО) – наиболее популярная система дистан-
ционного обучения в России легка не только в скачива-
нии, установке и изменении, но и к тому же подходит 
для широкого круга образовательных учреждений и ор-
ганизаций. Явным преимуществом  Moodle является то, 
что система бесплатна. Большая часть образовательных 
организаций России использует именно эту систему 
дистанционного обучения. Работа с данной системой 
имеет свои трудности, но они вполне преодолимы. 
Метод «научного тыка» не уместен при работе с данной 
системой, следует разобраться. 

Наравне с Moodle (СДО) существуют и другие си-
стемы дистанционного обучения: 

 – Edmodo – не требует установки, позициони-
руется как социальная образовательная сеть, возможен 
для использования при изучении иностранного языка, 
так как русский язык отсутствует;

 – Google Classroom – скорее лента совместной 
работы, нежели классическая система дистанционного 
обучения, из преимуществ: отсутствие платы, поддерж-
ка русского языка;

 – On Line Test Pad – подходит больше для про-
верки тестирования, включает большое количество те-
стов, подходит как для школ, так и для вузов,плата не 
взимается;

 – iSpring Online–система не требует скачивания и 
установки, удобна к использованию, платная.

 – Ё-стади – больше подходит как дополнение к 
очному, заочному обучению, платная;

 – Getcourse.ru – подходит для репетитора и тре-
нера. Высокая стоимость;

 – iSpringMarket – платформа для продажи кур-
сов, без установки, платная;

 – Antitreningi.ru – для создания курсов, высокая 
стоимость, небольшое хранилище.

Таким образом, в настоящее время имеются все воз-
можности для дистанционного обучения иностранно-
му языку, множество платформ, огромное количество 
учебно-методической литературы, источников предла-
гающих аутентичный материал, кроме этого возмож-
ность использовать бесплатные сервисы (мессенжеры) 
обмена текстовыми, голосовыми и видео сообщениями, 
отправки изображений и документов  по IP, как вспомо-
гательные при использовании, к примеру Moodle (СДО).
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Пандемия COVID-19 оказала и продолжает оказы-
вать огромное влияние на все сферы жизни и деятель-
ности человека. Ее большое влияние отразилось в том 
числе и на функционировании социальных и образо-
вательных институтов. Мы наблюдаем эти изменения 
ежедневно, когда государства, правительства, предпри-
ятия, школы, вузы и другие социально-значимые ин-
ституты адаптируются к нынешней ситуации и вносят 
фундаментальные корректировки в привычный доныне 
ритм и режим работы. Образовательные институты в 
сложившейся ситуации также подверглись изменениям 
и были вынуждены существенно трансформироваться 
для адекватного реагирования на ситуацию пандемии 
путем масштабного использования дистанционных об-
разовательных технологий. 

Рассмотрим понятие дистанционного обучения (да-
лее ДО). ДО – образовательный процесс с применени-
ем технологий, обеспечивающих связь обучающихся и 
преподавателей на расстоянии, без непосредственного 
контакта [3]. То есть, мы можем рассматривать ДО как 
процесс, отражающий все присущие учебному процес-
су компоненты (цели, содержание, методы, организа-
ционные формы, средства обучения) и реализуемое с 
помощью интерактивных нео- и интернет-технологий. 

Один из основных вопросов в сложившейся ситуа-
ции: «Как в эпоху пандемии сохранить качество обра-

зования?» Ответить на этот вопрос попытался ректор 
санкт-петербургского горного университета Владимир 
Литвиненко в «Газета.ру». По его словам, «перевод ву-
зов на дистанционный формат обучения, безусловно, 
обострит проблему снижения качественного уровня вы-
пускников технических вузов. Ведь они второй семестр 
подряд лишены возможности получать полноценные 
знания и навыки. В частности, посещать лабораторные 
и практические занятия, знакомиться с реальным про-
изводством, современными технологиями, жизненный 
цикл которых постоянно сокращается в связи с ускоре-
нием прогресса» [2].

Изоляция и карантин не снимаются с повестки дня в 
нынешних условиях в России, и все мы должны следо-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам борьбы 
с пандемией COVID-19. Дистанционный режим работы 
и учебы в России и в ряде других стран, где изоляция 
и карантин имеют место быть, влекут за собой ряд не-
гативных последствий. По прогнозам многих ученых и 
по логическому суждению многих обывателей ситуация 
дистанционной работы и ДО может привести уже в бли-
жайшем будущем, не говоря уже о дальнем будущем к 
критической ситуации, которая будет характеризоваться 
нехваткой высококвалифицированных кадров и специ-
алистов в любой области деятельности человека, начи-
ная с медика, заканчивая шахтером. 

УДК 378.147 UDC 378.147
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Давайте задумаемся, с каким багажом знаний, уме-
ний и навыков выйдут нынешние ученики, студенты из 
стен школ и университетов? Смогут ли они обеспечить 
преемственность поколений в секторе, в котором им 
предстоит дальше учиться или работать? Если игнори-
ровать эту проблему, думать и говорить, что это не важ-
но, то можно наплодить серьезные заблуждения в этом 
вопросе, запустив в общество иллюзию благостного 
влияния ДО на новое поколение. 

Безусловно, есть объективные причины бить трево-
гу в борьбе с этим вирусом: рост заболеваемости, мута-
ция вируса заставляют общество осознавать всю долю 
ответственности в соблюдении СанПиН. Карантин и 
изоляция в обществе относятся к мерам предотвраще-
ния распространение вируса. Но складывающийся де-
фицит высокого уровня компетенции может привести к 
необратимым последствиям. В результате будущее по-
коление из-за недополученных знаний, из-за не прой-
дённой практики и должного уровня очной подготовки 
подвергнет себя на многие испытания: недостаток про-
фессионализма, аварии на производстве, травматизм, 
низкая эффективность производства и, как следствие, 
торможение социально-экономическое развития нашей 
страны. 

Давайте представим себе будущего пилота пасса-
жирского самолета или капитана морского судна, ко-
торые дистанционно прошли свое обучение. Какие 
гарантии будут у таких «специалистов» при допуске 
за штурвал самолёта или на капитанском мостике, а в 
их руках находятся жизни людей, которые находятся 
на их бортах. Ситуация с похожими «специалистами» 
на земле не менее опасна. Например, неграмотная экс-
плуатация шахт и буровых или неумелое строительство 
многоэтажных домов тоже может привести к многочис-
ленным жертвам. Таких примеров можно привести бес-
численное множество. 

Если задуматься о прошлом, настоящем и будущем, 
то закрадывается мысль о том, что если начало панде-
мии 2019-2020 гг. можно было считать катастрофич-
ным, то, что можно ожидать от будущего поколения 
работников и специалистов лет так через 30, которое 
училось на «дистанционке»?

Чтобы лучше разобраться в возникшей ситуации 
выделим преимущества и недостатки ДО и традицион-
ного обучения.

Преимущества ДО:
 √ удаленный доступ к обучению, возможность об-

учаться за границей,
 √ доступ к обучению инвалидов и людей с ограни-

ченными возможностями,
 √ расширенный доступ к информационным 

ресурсам,
 √ индивидуальный темп обучения,
 √ возможность онлайн трансляции,
 √ интерактивность.

Недостатки ДО:
 √ обязательное наличие пк ,веб-камеры или друго-

го подходящего гаджета,

 √ быстрое и качественное интернет соединение,
 √ отсутствие живого общения с педагогом и дру-

гими обучающимися,
 √ усиленный самоконтроль и самоорганизации,
 √ перегруженность информацией,
 √ достоверность контроля знаний,
 √ отсутствие практических умений (применение 

на практике).
Преимущества традиционного обучения:

 √ живое общение с педагогом и другими 
обучающимися,

 √ дифференцируемый подход к обучению,
 √ регулирование педагогом концентрации подачи 

информации,
 √ формирование практических умений 

обучающихся,
 √ решение конкретных практических задач,
 √ большой объем знаний, получаемый в чистом 

виде от педагога к обучающемуся,
 √ направленное обучение на практический 

результат.
Недостатки традиционного обучения:

 √ усредненный темп предоставления знаний,
 √ преимущественно устное изложение материала,
 √ непродуктивное развитие творческих способно-

стей, самостоятельной активности,
 √ репродуктивный способ формирования познава-

тельной деятельности,
 √ низкий процент индивидуально направленной 

работы.
 Сравним традиционное обучение и ДО, исходя из 

следующих параметров: 
Цель традиционного обучения: результат обучения 

(объем выполненной учебной программы).
Цель ДО: процесс обучения (обучить учиться).
Роль педагога в традиционном обучении: основной 

источник получения знаний.
Роль педагога в ДО: консультативная.
Формы подачи информации в традиционном обуче-

нии: подача знаний в  «готовом виде» преимущественно 
в словесной форме.

Формы подачи информации вДО: проблемные ситу-
ации, ролевые игры с преобладанием самостоятельной 
работы и поиском решений. 

Можно выдвинуть гипотезу об эффективности 
применения конкретной интеграции ДО и традицион-
ного обучения для старших школьников. Можно пред-
положить, что дистанционные курсы, созданные на базе 
вузов, помогут с дальнейшим выбором направления 
подготовки для обучающихся старших классов. Такая 
возможность интеграции ДО и традиционного обуче-
ния старшеклассников могла бы стать хорошей базой 
получения дополнительных знаний для поступления. 
Возможно, создание комплекса дистанционных курсов 
по разным направлениям разных вузов было бы еще 
эффективнее, ведь тогда каждый будущий абитуриент 
имел бы достаточный информационный выбор, лучше 
ориентируясь в направлениях подготовки и требова-
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ниях к ним. Конечно, этот вопрос должен решаться на 
уровне Министерства Образования России, но можно 
предположить, что принятое положительное решение 
по вопросу интеграции ДО и традиционного обучения 
для старшеклассников могли бы эффективно дополнять 
друг друга и стать залогом успешного осознанного вы-
бора будущей профессии.

Если говорить об интеграции очной и дистанцион-
ной форм обучения в вузе, то можно обратиться к Схеме 
1. На ней представлены различные виды деятельности и 
формы обучения студентов в вузе. 

Но проблемы полного перехода на ДО все же оста-
ются. При этом ухудшение качества высшего образова-
ния с переходом в режим ДО, рост дефицита грамотных 
и квалифицированных кадров свойственны не только 
для России, но и для большинства других стран. Но в 
то же время уже давно во многих странах Европы, на-
пример в Германии или в Австрии диплом о высшем 
образовании не считается гарантией компетентности и 
профессионализма его обладателя. По окончанию вуза 
выпускники не сразу получают статус специалиста, на-
пример инженерного дела, они не имеют допуска к экс-
плуатации сложного оборудования и не могут занимать 
руководящий пост. И это вполне оправдано. Требуется 
ещё и практический опыт работы на производстве.

Противоречие сегодняшней ситуации заключается 
в том, что требования профильных компаний, работо-
дателей к уровню знаний, умений и навыков будущих 
работников и специалистов, которые находятся в по-
иске работы растут. Запросы рынка труда таковы, что, 
например, выпускник вуза для успешного трудоу-
стройства и дальнейшей эффективной работы должен 
собрать в период обучения плюс к основному целый 
набор дополнительных компетенций: это и свободное 
владение иностранным (чаще английским) языком, и 
понимание экономики производства, и знание техноло-
гической цепи производства, и многое другое, что по-

требуется в будущей работе нынешнего выпускника. 
Основной вопрос заключается в том, можно ли этого 
добиться сидя дома, и слушая лекции в Zoom или про-
сто выполняя домашние задания через популярный 
мессенджерWhatsApp, даже не имея онлайн занятий?

Да, бесспорно сейчас основной тенденцией об-
разования является необходимость обучить ученика 
и студента самостоятельной работе, которая будет за-
ключаться в поиске, сборе, классификации, анализе 
полученных данных, которые они сами должны будут 
перевести в формат знаний, а в дальнейшем умений и 
навыков. Такие условия работы обучающихся дикту-
ют огромный информационный поток, который иногда 
даже переполняет ежедневную норму их самостоятель-
ной работы. 

В мировой практике допускают целесообразность 
совмещения дистанционных и очных форм обучения 
для школ и вузов. ДО, скорее всего, в дальнейшем ста-
нет обыденной формой обучения для нашего обще-
ства, но такая модель способна предоставить как ряд 
преимуществ, например, технологичность, увеличение 
свободного времени, предоставление гибкости, так и 
ряд отражающих их же недостатков, например, слож-
ность адаптации преподавателей к технологическим 
инновациям (для некоторых педагогов, не владеющих 
ими, ДО стало чем-то страшным, непонятным и пуга-
ющим), больший расход свободного времени для под-
готовки к дистанционным занятиям, отсутствие или 
недостаточность оснащения как в учебных заведениях, 
так и в семьях с несколькими детьми (каждому нужен 
индивидуальный гаджет для ДО), мобильный интернет 
с низкой скоростью, чрезмерная загруженность само-
стоятельной работой, отсутствие мотивации для ее вы-
полнения, низкий самоконтроль, частые списывания 
при выполнении домашних заданий, практическое от-
сутствие живого общения, соревновательного момента 
и многое другое.

Схема 1. Модель интеграции учебного процесса в очной форме и ДО.
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Таким образом, современный стиль учебной дея-
тельности иногда заставляет испытывать дискомфорт в 
школьном или вузовском обучении или даже стресс у 
обучающихся в связи с повышающейся нагрузкой само-
стоятельного изучения многих тем учебной программы. 
Одна из последних тенденций современного образо-
вания – это подготовка обучающихся к умению адек-
ватного реагирования, соответствия и приспособления 
к освоению учебных дисциплин в новых реалиях, что 
иногда очень не просто!

По статистическим данным, после дистанционно-
го обучения в первые годы с начала введения ДО более 
трети обучающихся обратились за медицинской помо-
щью, жалуясь на плохое самочувствие: боли в голове, 
проблемы со зрением, с позвоночником и др.

Не стоит категорично утверждать, что российское 
традиционное доминирование педагога в организации 
образовательной деятельности сдерживает рост позна-
вательной способности обучающихся. Стоит задуматься 
и оценить все плюсы и минусы ситуации, когда педагог 
на занятии «отступает в сторону» и весь процесс обуче-
ния проходит в режиме самоорганизации. 

Традиционное обучение в педагогическом процес-

се занимало исторически долгое время определенную 
укоренившуюся нишу в педагогическом наследии. Оно 
характеризует собой устойчивые процессы и явления в 
педагогической деятельности, где многие идеи, ценно-
сти и знания передавались из поколения в поколение [1, 
с. 32].

Традиционное педагогическое образование мно-
гие западные страны признают «педагогическим пара-
доксом», недооценивая все его преимущества. А этот 
«педагогический парадокс» и является нашим до-
стоинством, главной национальной чертой образова-
ния России, который связывает педагогику, социум и 
культуру. Традиционное педагогическое образование 
в России демонстрирует один из лучших исторически-
сложившихся способов развития образования, станов-
ления социальной культуры и нашего наследия. 

Подводя итог сказанному выше, отметим важность 
возникших проблем дистанционного обучения на фоне 
пандемии. Вполне вероятно, умение правильно соче-
тать дистанционные возможности, очное обучение и 
активный образ жизни будет являться решением этого 
вопроса, который, конечно, требует дальнейшего рас-
смотрения и изучения.
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ

THE FEATURES OF MASTERING THE BIOLOGICAL CHEMISTRY EDUCATIONAL PROGRAM 
BY THE STUDENTS OF THE MEDICAL INSTITUTE IN THE HYBRID LEARNING FORMAT

В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки в мире применение смешанного формата обуче-
ния в высшем медицинском образовании является перспективной формой реализации образовательного про-
цесса. Освоение дисциплины «Биологическая химия» студентами медицинского института успешно прошло в 
условиях смешанного формата обучения. Лекции были проведены онлайнс помощью системы видеоконферен-
ций Zoom, лабораторные работы выполнены офлайн в лаборатории.

Ключевые слова: высшее медицинское образование, биологическая химия, смешанный формат обучения, он-
лайн, офлайн, дистанционные технологии.

The use of a hybridlearning format in the higher medical education is a promising form of implementing the 
educational process in an unstable epidemiological situation in the world. The study of the discipline Biological Chemistry 
by the students of the Medical Institute was successfully carried out in the hybrid learning format. The lectures were 
conducted online via Zoom videoconferencing software, and  the laboratory works were performed offl ine in the laboratory.

Keywords: higher medical education, biologicalchemistry, hybridlearning format, online, offl ine, distance learning 
technology tools.
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В 2019 году человечество столкнулось с коварной 
вирусной инфекцией COVID 19. В целях защиты здоро-
вья обучающихся, работников образовательных и на-
учных организаций вузам предложено «организовать 
обучение студентов вне места нахождения вузов, в том 
числе обеспечить освоение ими образовательных про-
грамм с применением дистанционных технологий» [5]. 

Сейчас в 2022 году, несмотря на создание учены-
ми арсенала вакцин против инфекции, мы до сих пор 
не смогли справиться с пандемией коронавируса, кото-
рая унесла и продолжает уносить миллионы жителей 
планеты. Проблема обучения в сложной эпидемиологи-
ческой обстановке сегодня является одной из самых ак-
туальных тем в мире. В условиях смешанного формата 
обучения на время пандемии оказались и медицинские 
вузы. Реализация части образовательных программ осу-

ществлялась онлайн, часть учебных дисциплин студен-
ты изучали в очном формате. 

Традиционные образовательные методики и 
принципы перестали соответствовать духу времени. 
Современные студенты не желают слушать классиче-
ские лекции и выполнять самостоятельно однотипные 
внеаудиторные задания [4, 6]. Однако переход на аль-
тернативные способы обучения – полностью дистанци-
онное образование – изменения, не всегда приемлемые в 
медицинском образовании. Дистанционное обучение – 
это система обучения, основанная на взаимодействии 
преподавателя и учащихся, учащихся между собой на 
расстоянии, отражающая все присущие учебному про-
цессу компоненты (цели, содержание, организационные 
формы, средства обучения) специфичными средствами 
ИКТ и Интернет-технологий. В образовательной прак-
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тике применяются различные виды компьютерных те-
лекоммуникаций: WWW – серверы, электронная почта, 
телеконференции, списки рассылки. Но не все образо-
вательные программы высшего медицинского образо-
вания можно успешно реализовать в онлайн формате. 
Поэтому, самым оптимальным вариантом, по нашему 
мнению, является в нынешних реалиях применения 
смешанного формата обучения.

Смешанное обучение – это образовательная техно-
логия, объединяющая комплекс учебных форматов, от 
контактной работы до дистанционной формы. Студенты, 
обучающиеся по такому принципу, самостоятельно вы-
бирают время, место и скорость освоения учебного ма-
териала. Они могут совмещать образование с работой 
и сразу же применять полученные знания на практике. 
Учебный процесс при смешанном (интегрированном) 
формате может состоять из очных практических и семи-
нарских занятий, лабораторных работ, самостоятельно-
го обучения и онлайн работы. Разные образовательные 
форматы все время чередуются. Особенно это актуально 
в условиях сложной эпидемиологической обстановки. 

Смешанное обучение основывается на следующих 
принципах [5, 6]:

 – последовательность (студенты самостоятельно 
знакомятся с материалом, затем получают объяснения 
от преподавателя, после этого используют новые зна-
ния, умения и навыки на практике);

 – наглядность (современные технологии элек-
тронного обучения позволяют создавать базы знаний 
для каждой дисциплины; предлагаются видео уро-
ки, пособия со схемами, таблицами, изображениями, 
онлайн-тренажеры, разнообразные тесты; студенты мо-
гут обратиться за информацией в любой момент);

 – практическое применение (новые знания закре-
пляются на практике: студенты могут выполнять прак-
тические задания и лабораторные работы в аудитории, а 
могут заниматься на онлайн-тренажерах; на очных заня-
тиях индивидуальная работа чередуется с групповой);

 – непрерывность (важным фактором служит во-
влеченность студентов в образовательный процесс, 
длительные перерывы в учебном процессе негативно ска-
зываются на итоговых результатах; онлайн-технологии 
позволяют учащимся продолжать заниматься в любых 
условиях, даже таких, как пандемия);

 – поддержка (при интегрированном формате обу-
чения студент всегда может связаться с преподавателем 
и задать интересующий его вопрос; для получения важ-
ной информации, по мнению студента, не нужно ждать 
следующего занятия, как это бывает в классической 
системе образования, а можно уточнить ответ в любое 
время суток, особенно часто это практиковали ино-
странные студенты);

 – самостоятельность (ответственность обучаю-
щихся за образовательные результаты и выбор спосо-
бов их достижения, поставка цели и задач, повышение 
уровня мотивации и достижений).

Выделяют ряд преимуществ смешанного формата 
обучения [4]:

 – учет потребностей всех обучающихся (интегри-
рованные образовательные технологии можно менять в 
зависимости от дисциплины, модуля, потребностей са-
мих студентов; можно использовать интерактивные эле-
менты онлайн-занятия);

 – тенденции обучения и обратная связь (ком-
плексно применяя онлайн и офлайн технологий, можно 
быстро внедрять в учебную программу новые образова-
тельные технологии и приемы, анализировать прогресс 
студентов при помощи специальных инструментов и 
программ, моделировать новые навыки в комфортной 
обстановке);

 – снижение затрат (уменьшаются затраты на пи-
тание, проезд к месту учебы, учебные материалы, но 
возрастают затраты на оплату интернета, электричества 
при онлайн обучении);

 – удовольствие и участие (студенты получают 
интерактивный опыт, самостоятельно решают, с ка-
ким типом контента взаимодействовать, как выполнять 
задания);

 – охват и персонализация (смешанное обучение 
доступно людям из разных регионов и стран мира, раз-
ного возраста и уровня образования).

Технологии смешанного формата обучения позво-
ляют каждому студенту выбрать, как и когда он будет 
взаимодействовать с учебно-методическими материала-
ми дисциплины. Получение знаний в свободном, непри-
нужденном формате помогает сделать учебный процесс 
более быстрым и эффективным.

В медицинском институте ФГБОУ ВО «ОГУ 
им. И.С. Тургенева» образование по специально-
сти «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация», 
«Педиатрия» получают многие иностранные студенты 
из стран дальнего и ближнего зарубежья. В период ка-
рантина некоторые студенты оказались вне территории 
РФ, поэтому обучались с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий. В условиях панде-
мии студенты осваивали образовательную программу в 
смешанном формате, обучаясь онлайн и офлайн.

Биологическая химия в системе подготовки сту-
дентов медицинского вуза является одной из фун-
даментальных наук. Биохимия – это дисциплина, 
связывающая медико-биологические и клинические 
предметы. Дисциплина относится к обязательной ча-
сти (Блок 1) программы специалитета (общая тру-
доемкость – 6 з.е./216 ч). Программа предполагает 
изучение фундаментальных вопросов современной 
биохимии, основ клинической биохимии, физиологиче-
ских состояний и патологических процессов в организме 
человека. Биологическая химия осваивается студентами-
провизорами на 2, 3 курсе [1]. 

Проводились 2-х часовые лекционные и 4-х часо-
вые лабораторные занятия, веб-занятия, телеконфе-
ренции с использованием образовательной платформы 
Zoom. Все лекции читались онлайн, а лабораторные за-
нятия, если позволяла эпидемиологическая обстановка, 
проводились очно в биохимической лаборатории вуза. 
Общение студентов и преподавателей происходило че-
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рез личный кабинет на сайте университета, а также с 
использованием Email, WhatsApp и видео-уроков на ка-
нале «YouTube». 

Весь учебно-методический комплекс дисциплины 
был размещен в личных кабинетах студентов по рас-
писанию занятий в разделе «Методические материа-
лы». Это давало возможность обучающимся в любое, 
удобное для них время, познакомиться с материалами 
дисциплины. Занятия проводились по расписанию, с 
которым студенты были заранее ознакомлены. Они по-
лучили полное представление об организации и функ-
ционировании макромолекул клетки, магистральных 
путях метаболизма веществ в организме человека, све-
дения о молекулярных механизмах ряда заболеваний, 
принципах биохимического анализа и диагностики за-
болеваний, научились использовать знания о биохими-
ческих процессах в разных тканях организма человека в 
норме и патологии, успешно решать клинические задачи 
[2, 3].

Опираясь на собственный опыт преподавания 
медико-биологических дисциплин и опыт коллег, лекци-
онный курс по биологической химии постарались вычи-
тать студентам непосредственно перед лабораторными 
занятиями, чтобы помочь обучающимся разобраться в 
огромном теоретическом материале дисциплины [2]. 
Хочется отметить, посещаемость онлайн-лекций по 
биохимии студентами на платформе Zoomоказалась 
очень высока.

Лабораторный практикум – это неотъемлемая часть 
программы дисциплины «Биологическая химия», как 
при очной форме обучения, так и при дистанционном 
обучении. В период ограничений, при реализации ча-
сти программы по биохимии в онлайн формате, про-
ведение лабораторных занятий стало самым острым 
вопросом, так как выполнение лабораторных опытов 
вне биохимической лаборатории, при отсутствии обо-
рудования и реактивов, студентам самостоятельно не 
представлялось возможным. Эксперимент выполнялся 
и демонстрировался преподавателем при помощи виде-
освязи в специализированной лаборатории. Некоторые 
эксперименты демонстрировались на «YouTube» кана-
ле. Лабораторные работы подбирались таким образом, 
чтобы теоретические знания студенты непосредственно 
подтверждали на практике. Предлагались лабораторные 
журналы-практикумы, в которых представлены требо-
вания к технике безопасности при работе в лаборатории, 
при эксплуатации оборудования, приведены методики 
проведения лабораторных работ, рассчитанных на 4-х 
часовые занятия, представлены нормальные биохими-
ческие показатели организма. Обучающиеся после де-
монстрации эксперимента оформляли свои журналы, 
защищали лабораторные работы. Студенты всегда за-
давали вопросы, если им какой-то материал был непо-
нятен. Для закрепления материала на каждом занятии 
успешно выполняли тестовые задания [2, 3]. Тесты по 
биологической химии размещались в системе элек-
тронного обучения на сайте университета «Moodle» в 
курсе «Биологическая химия», а также на образователь-

ной платформе «Центр образовательных услуг Лань». 
Студенты, имея свой личный логин и пароль, получа-
ли доступ к банку тестовых вопросов и тренировались, 
выполняя различные тестовые задания (выбор одного 
правильного ответа, дополнение определения, вопрос 
на множественный выбор, установление соответствия 
и т.д).

В качестве промежуточной аттестации по 
«Биологической химии» для студентов-медиков соглас-
но учебному плану предусмотрен письменный экзамен. 
С экзаменационными вопросами и задачами, критерия-
ми оценки на экзамене по биохимии, утвержденными 
на заседании кафедры, а также процедурой проведения 
экзамена студенты были ознакомлены заранее. 

Экзамен для студентов, находящихся вне террито-
рии РФ, проводился в онлайн формате с применением 
ДОТ- видеоконференция на платформе Zoom, осталь-
ные студенты промежуточную аттестацию выполняли в 
очном формате. Подробные инструкции к проведению 
экзамена в офлайн и онлайн форме отправлены в лич-
ные кабинеты студентов. По результатам экзамена со 
студентами была проведена видеоконференция на плат-
форме Zoom и консультация офлайн, где обсудили воз-
никшие спорные вопросы [2].

Нами был проведен опрос студентов 3, 4, 5 курсов 
специальности «Фармация», которые осваивали про-
грамму по Биологической химии в офлайн, онлайн и 
смешанном формате. Обучающиеся отвечали на во-
прос: «Удовлетворены ли Вы результатами и организа-
цией учебной деятельности при изучении  дисциплины 
«Биологическая химия?» (табл.1)

Таблица 1. 
Удовлетворенность студентов специальности 

«Фармация» результатами и организацией 
учебной деятельности при освоении дисциплины 

«Биологическая химия» в условиях офлайн, 
онлайн и смешанного формата обучения, (%)

Форма ор-
ганизации 
учебной 

деятельности

Офлайн 
формат 

2019г., (%)

Онлайн 
формат 

2020г., (%)

Смешан-
ная форма 
обучения, 
2021г., (%)

Лекции 90 100 100

Лабораторные 
занятия

100 50 80

С а м о с т о я -
т е л ь н а я 
работа

100 100 100

Промежуточ-
ная аттеста-
ция (экзамен)

70 100 80

Анализ результатов показал, что лекционные за-
нятия, которые проводились в онлайн формате и сме-
шанной форме обучения (лекции читались онлайн) 
удовлетворили всех респондентов. При очном проведе-
нии лекций студенты отметили следующие замечания, 
касающиеся их самих, но не лектора: далеко сидели, 
плохо слышали, не все успели записать, опоздали и 
т.д. Лабораторные занятия целесообразно проводить в 
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офлайн формате, в специализированной биохимической 
лаборатории. С этим утверждением согласились 100% 
опрошенных студентов.50% выступили против онлайн-
лабораторных работ, так как каждый студент хочет и 
должен самостоятельно провести эксперимент своими 
руками. Использовать реактивы, материалы, оборудо-
вание, а не только, посмотреть видео, сделать расчеты 
и выводы. 20% респондентов, которые не совсем оста-
лись довольны лабораторными занятиями при сме-
шанном формате обучения, оказались иностранными 
студентами, занимавшимися дистанционно в силу их 
отсутствия в России. Самостоятельная работа студентов 
по биологической химии оказалась выполнена на 100% 
при всех условиях реализации образовательной про-
граммы. А вот результаты промежуточной аттестации 
оказались следующие: 100% студентов сдали экзамен в 
онлайн формате, 30% обучающихся с первого раза не 
смогли написать экзаменационную работу в очном фор-
мате, также 20% не сдали экзамен при смешанной фор-
ме обучения (экзамен проводился очно, онлайн писали 
работу только студенты, находящиеся вне территории 
РФ). Обучающиеся объясняют полученные результа-
ты волнением, стрессом, не возможностью проверить 
свой ответ учебником, лекционной тетрадью при очной 

форме экзамена, в отличие от онлайн экзамена, который 
студент сдает дома, применяя все доступные средства.

Таким образом, считаем, что реализация образо-
вательной программы по дисциплине «Биологическая 
химия» в условиях смешанного формата обучения про-
шла успешно. Проводить онлайн занятия по медико-
биологическим дисциплинам в медицинских вузах 
возможно, но только частично. Рационально использо-
вать дистанционные технологии при чтении лекций, что 
отметили и студенты-медики. Лабораторные занятия по 
биологической химии должны проводиться в оборудо-
ванных лабораториях, с использованием специализиро-
ванных приборов, реактивов, материалов, где студент 
самостоятельно будет проводить эксперимент, получать 
результат, формулировать выводы. Чтобы вырастить вы-
сококвалифицированные медицинские кадры, которые 
просто необходимы в современных условиях, нужно 
применять различные формы обучения, формирующие 
необходимые компетенции специалиста. Смешанная 
модель обучения – это одно из наиболее перспектив-
ных направлений в современной системе образования, 
которая успешно реализуется в высшем медицинском 
образовании.
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средствами MS-Word (пункт меню «Таблица – Добавить таблицу»). Таблица должна иметь заголовок и ссылку в тек-
сте статьи. Ширина таблицы – 82 или 170 мм, шрифт в таблице – 9 pt.

Иллюстрации. Каждый рисунок должен быть представлен отдельным файлом (форматы: *.tif, *.jpg, *.pdf, *.eps, 
*.ai). В MS-Word не вставлять! Рисунки и графики должны иметь чёткое изображение и быть выдержаны в чёрно-
белой гамме. Графики, содержащие серые заливки, должны быть заменены на штриховку или на черную/белую за-
ливку. Графики, схемы и диаграммы следует выполнять в формате MS-Excel (*.doc) и MS-Word (*.xls). Также для 
изготовления графиков, схем и диаграмм подходит векторный графический редактор: Adobe Illustrator (*.ai). Надписи 
на рисунках выполняются шрифтом Times New Roman 8 pt. Толщина линий на рисунках должна быть не менее 0,5 pt. 
Ширина графика, схем или диаграмм – 82 или 170 мм.

Рисунки-фотографии, полученные с цифровой камеры, и другие растровые изображения, на которых отсутствует 
какой-либо текст, представляются в виде файлов формата *.tif или *.jpg без сжатия (разрешение не менее 300 dpi). 
Подписи к рисункам размещаются в тексте статьи. Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь названия.

Иллюстрации, выполненные в графическом редакторе Paint, не принимаются, т. к. данный редактор не 
обеспечивает необходимого качества после сохранения файла.

Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы)!
При несоблюдении указанных требований к иллюстрациям редакция оставляет за собой право рисунок 

удалить или отклонить статью.
Библиографические списки и затекстовые примечания оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 
7.0.5-2008. В списке все работы перечисляются по алфавитному принципу: сначала отечественные авторы (или за-
рубежные, опубликованные на русском языке), затем – зарубежные. При упоминании отдельных фамилий авторов 
в тексте им должны предшествовать инициалы (фамилии иностранных авторов при этом приводятся в оригиналь-
ной транскрипции). В тексте статьи библиографические ссылки даются арабскими цифрами в квадратных скобках. 
Библиографические списки должны быть переведены на английский язык.

Порядок составления списка: а) автор(ы) книги или статьи; б) название книги или статьи; в) выходные данные. 
При авторском коллективе до 4-х человек включительно упоминаются все авторы (с инициалами после фамилий), 
при больших авторских коллективах упоминаются три первых автора и добавляется «и др.» (в иностранной литера-
туре «et al»). Если в качестве авторов книг выступают их редакторы или составители, после фамилии последнего из 
них в скобках следует ставить «ред.» (в иностранных ссылках «ed.»).

В библиографическом описании книги (после её названия) приводятся город (где она издана), после двоеточия 
– название издательства, после запятой – год издания. Если ссылка даётся на главу из книги, сначала упоминаются 
авторы и название главы, после точки – с заглавной буквы ставится «В кн.»: («In»:) и фамилия(и) автора(ов) или 
редактора(ов), затем название книги и её выходные данные.

В библиографическом описании статьи из журнала (после её названия) приводятся название журнала, через 
точку – год издания, затем после точки – номер отечественного журнала (для иностранных журналов номер тома), 
после заглавной буквы «С» с точкой помещаются цифры первой и последней (через тире) страниц и ставится точка.

В конце статьи обязательно должна быть надпись «статья публикуется впервые», ставится дата и подпись автора 
(авторов). Подпись автора сканируется, сохраняется в формате *.tif или *.jpg и вставляется в файл.

За ошибки и неточности научного и фактического характера ответственность несёт автор (авторы). 
Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат.

Статья, содержащая некачественный перевод, и/или перевод, сделанный через электронный переводчик, 
будет отклонена. 

Редакция не осуществляет перевод.
Статьи лиц, не имеющих учёной степени, заверяются их научными руководителями и печатью организации.
Редколлегия оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. Статьи, оформленные не в со-

ответствии с указанными требованиями, отклоняются без рассмотрения.
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